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ИстОрИя этНОсОв, НарОдОв, НацИй
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К вопросу об истории якутской 
национальной борьбы «Хапсагай»
Аннотация. Статья посвящена изучению культурно-исторических корней якутской национальной борьбы хапса-
гай в традиционной культуре народа Саха. На основе анализа традиционного этноса якутов показано, что дан-
ный вид борьбы действительно имеет этнокультурные и этнопедагогические корни. Однако анализ исторических 
источников и материалов этнографических экспедиций XVII–XVIII веков выявляет, что конкретного упомина-
ния борьбы хапсагай не встречается. Делается вывод, что якутская борьба хапсагай является частью культур-
но-обрядового комплекса традиционных праздников якутов, не выделяясь как отдельный культурный элемент. 
В основу исследования легло изучение этнографических записей этнографов Второй камчатской экспедиции, а 
также полевые исследования этнографов XVII – первой половины XX века. Анализируя исторические материалы, 
авторы приходят к выводу, что хапсагай служил лишь элементом традиционного развлечения якутов, не имея 
особой роли в обрядовом комплекте. Данные факты оставляют открытым вопрос об истинном происхождении 
борьбы хапсагай. По мнению авторов, необходимо дальнейшее исследование культурно-исторических корней дан-
ной национальной борьбы.

Ключевые слова: хапсагай, национальная борьба, Якутия, этнография, традиция, Ыссыах, север, этнос, на-
циональная культура, этнопедагогика.

Abstract. The article is focused on the study of the cultural and historical roots of the Yakut national wrestling Khapsagay in 
the traditional culture of the Sakha people. On the basis of an analysis of the traditional ethnic group of Yakut, it is shown 
that the named combat sport does indeed have ethno-cultural and ethno-pedagogical origins. However, the examination of 
historical sources and material from ethnographical expeditions in the 17th–18th centuries reveals that there are no specific 
mentions of the wrestling khapsagay in these texts. The authors come to the conclusion that the Yakut wrestling khapsagay is 
part of the cultural rite body complex for traditional Yakut festivities, and does not stand as a separate cultural element. The 
foundation of this investigation is based on the study of ethnographical writings of ethnographers of the Second Kamchatka 
Expedition, as well as field studies of ethnographers in the 17th – first half of the 20th century. Having analyzed the historical 
material, the authors come to the conclusion that khapsagay served merely as an element of traditional pastimes of the Yakut 
people, not having a particular role in the ritual activities. The given facts leave unanswered the question regarding the true 
origins of khapsagay wrestling. According to the authors, it is necessary to continue the study of the cultural-historical roots of 
the named national combat form.

Key words: khapsagay, national wrestling, Yakutia, ethnography, traditions, Yhyakh, north, ethnic group, national 
culture, ethnopedagogy.

Базовыми условиями самоидентифика-
ции любой этнической группы являют-
ся его язык, обычаи, социальные при-
вычки, а также обрядовые действия. 

Поэтому общепринято полагать, что народные 
традиции, которые сохраняются и культивиру-
ются в национальных видах спорта, являются 
одним из факторов дальнейшего развития этни-
ческого самосознания народа. Однако глобали-
зация экономики, информации, коммуникаци-
онных систем ведет к неизбежной унификации 
культурных ценностей, что приводит к потере 
этнической самобытности. Подобные процес-
сы происходят в развитии национальных видов 

спорта, в результате чего они неуклонно утрачи-
вают свою этническую энергию и фольклорную 
содержательность.

Причинами такого положения, по мнению 
а.а. Захарова, является отсутствие фундамен-
тальных исследований по истории возникно-
вения и развития национальных видов спорта, 
концепции сохранения этнического своеобра-
зия национальных видов спорта при пропаган-
де на мировой арене, философии и аксиологии 
национальных видов спорта. Если названные 
факторы не будут своевременно преодолены, то 
опасность утраты этнической самобытности на-
циональных видов спорта сохранится [1, 14]. 

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна
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вышеозначенные обстоятельства побудили 
начать реализацию многоэтапного исследования, 
которое будет направленно на разработку условий 
сохранения и интеграции социально-культурных 
ценностей традиционных народов в современную 
воспитательно-образовательную среду россий-
ского общества. таким образом, основной зада- 
чей данного этапа является обнаружить, проявить 
и обосновать историческое содержание обрядо-
вых форм состязательной активности народов 
дальнего востока. И начинается этот исследова-
тельский проект с рассмотрения исторических 
аспектов такого базового состязательно-обрядово-
го явления как национальная борьба Хапсагай.

Хапсагай как вид борьбы известен на тер-
ритории якутии и признается традиционно 
якутским видом. Никитин Н.с. и Никифоров 
Н.в. пишут, что использование борьбы хапсагай 
в повседневной жизни народа саха развивалось 
на протяжении многих веков, в течение кото-
рых накапливались приемы и техники борьбы,  
а также сами правила проведения [2,3]

Основная цель данного единоборства – за-
ставить противника коснуться земли третьей 
точкой. Поражением считается любое касание 
земли борцом кроме ступней. Необходимо от-
метить, что правило трех точек встречается 
во многих национальных видах борьбы среди 
коренных народов тунгуского и монгольского 
происхождения. таким образом, мы считаем, 
что возможно существование каких-либо общих 
историко-культурных корней в зарождении и 
развитии национальных видов борьбы.

Однако, несмотря на различные косвенные 
факты, на сегодняшний момент остается откры-
тым вопрос об изучении исторических корней 
различных национальных видов спорта. яков-
лев я.И. в своем исследовании делает вывод, что 
необходимо комплексное изучение и уточнение 
различных аспектов появления и развития на-
ционального якутского единоборства «хапса-
гай» [6]. 

На сегодняшний день нет единого мнения 
о происхождении данного национального вида 
борьбы. в работах Н.в. Никифорова отмечает-
ся, что нет общепризнанной даты появления 
хапсагая как вида борьбы и его развитие напря-
мую связано с развитием самого народа саха [2]. 
сыроватский я.с. в своих исследованиях делает 
предположение, что данный вид национальной 
борьбы может считаться первоосновой само-
бытной системы физического воспитания в тра-
диционной культуре народа саха [3]. 

в работах многих этнографов и историков 
указывается, что заселение якутами северных 
регионов дальнего востока россии происходило 
в результате миграции населения в результате 
военной экспансии монголов и бурятов. впер-
вые эта версия была выдвинута Миллером в.Ф. 
на основе этнокультурного материала, собран-
ного в результате экспедиции по территории 
сибири и дальнего востока во второй половине 
XVIII века [13]. таким образом сам жизненный 
уклад коренного народа саха закладывал базис 
для формирования и воспитания сильных креп-
ких юношей. а борьба является ярким показате-
лем физических навыков, позволяющая оценить 
выносливость, ловкость и силу.

Мы считаем, что вопрос об истории появ-
ления и развития якутской национальной борь-
бы хапсагай можно рассматривать как с позиции 
этнопедагогического потенциала, так и с пози-
ции культурно-исторического анализа.

Изучение историко-культурного и этниче-
ского аспектов появления и развития борьбы 
«хапсагай» необходимо начинать с полного ис-
следования эпоса, этнопедагогических особен-
ностей данного вида борьбы, а также докумен-
тов этнографического и культурологического 
характера, которые могли бы содержать сведе-
ния о быте и культуре народа саха в различные 
временные периоды. 

этнопедагогический аспект подготовки 
борца в борьбе «хапсагай» имеет свои уникаль-
ные особенности. Отношения тренера и спор-
тсмена при подготовке борцов национальной 
якутской борьбы хапсагай носят выраженные 
самобытные формы. Как отмечает в. Г. торгов-
кин, данный феномен в культуре народа саха 
выражается через такое социальное явление, 
как уhуйаан [1]. в переводе с якутского языка 
этот термин можно перевести как научение. Ос-
новное значение данного термина – процесс 
саморазвития личности младшего поколения 
при совместной социальной деятельности.  
в аспекте спортивной тренерской деятель-
ности это явление выражается через опреде-
ленные особенности. во-первых, отношения 
тренера и спортсмена представляют собой 
систему социальных отношений наставника и 
ученика, где не только спортивная, но и жиз-
ненная карьера ученика находится во внима-
нии и ответственности тренера. Кроме этого, 
саморазвитие личности воспитанника проис-
ходит через освоение личного и социального 
опыта тренера. 
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в работе яковлева я.И. подчеркивается, 
что героический эпос народа саха отражает 
духовно-нравственные ценности этого народа 
[4, 6]. важным фактом является то, что герои-
ческий эпос якутов обладает энциклопедично-
стью, описывая духовную и культурную жизнь 
народа, а также его традиции и жизненный 
уклад. таким образом, мы считаем, что упомина-
ние в легендах народа саха различных элемен-
тов борьбы имеет под собой реальные культур-
но-исторические корни. 

в результатах этнографической экспеди-
ции Г.в. Ксенофонтова, сделанных в Мальже-
гарском наслеге якутии в 1921 г., присутствует 
большое количество легенд о тыгыне, великом 
воине якутов [9]. в большинстве рассказов ко-
ренных жителей присутствует история о сва-
товстве дочери тыгына за тунгуского князя, 
включающее описание борьбы между тунгуским 
витязем и воином тыгына. Практически во всех 
описаниях говорится о том, что в начале боя 
тунзуский князь был покрыт кожей лося, а воин 
тыгына покрыл тело ровдугой. Однако стоит 
отметить, что описания правил боя не в одной 
из версий этой легенды, записанных Г.в. Ксено-
фонтовым со слов местных жителей, нет. также 
в легенде о тыгыне указывается, что тунгускому 
князю сломали восемь ребер. этот факт проти-
воречит основным современным правилам хап-
сагая, согласно которым борьба заканчивается, 
как только один из борцов коснется земли тремя 
точками тела. этот факт позволяет нам сделать 

предположение, что правила борьбы хапсагай 
претерпели изменения, и исторически правила 
этого вида борьбы подразумевали бой до безого-
ворочной победы одного из противников. 

в легендах Борогонского улуса, представ-
ленных в этнографических материалах Г.в. Ксе-
нофонтова, также встречаются повествования о 
жизни тыгына. Именно в рассказах о борьбе как 
соревновании между воинами у представителей 
этого района якутии описание носит более пол-
ный характер. 

Как и в описании жителей Манжегарского 
наслега указывается, что борцы были покрыты 
кожей лося. Борцы схватились за ладони и тя-
нули друг друга, пытаясь сдвинуть противника.  
По рассказам М.Ф. Говорова, боец тыгына схва-
тил противника и выдернул правую руку про-
тивника из сустава. Именно данное описание, 
по нашему мнению, наиболее соответствует 
правилам национальной якутской борьбы хап- 
сагай. активная работа ног, о которой упомина-
ется в источнике, а также захваты ладонями яв-
ляются основными элементами хапсагая. 

Однако несмотря на этнопедагогические и 
культурные корни борьбы «хапсагай», которые 
просматриваются в жизненном укладе и эпосе 
народа саха, существует проблема с докумен-
тальными источниками, которые бы подтверж-
дали наличие данного вида борьбы в разные 
временные периоды. На настоящее время су-
ществует версия, что первое описание хапсагая 
как вида национальной борьбы привел в своих 

рис. 1. Отрывок из ученых записок императорского казанского университета, 1903 г.



602

Исторический журнал: научные исследования № 5 (35) · 2016

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

  DOI: 10.7256/2222-1972.2016.5.20487

путевых записках в.Ф. Миллер во время вто-
рой камчатской экспедиции. К примеру, яков-
лев я.И. в своем исследовании указывает, что  
Миллер в.Ф. 31 мая 1737 года наблюдал в верх 
по якутску обряд жертвоприношения, иначе 
именуемый Ысыах, где и проводилась борьба 
хапсагай [4, 6]. Мы считаем эту версию оши-
бочной, так как первое описание обряда, ко-
торый наблюдал Миллер в.Ф., содержащееся 
в портфеле № 2 московского архива иностран-
ных дел, содержит лишь факт того, что после 
проведения обряда Ысыах у мужчин были заба-
вы, такие как «борьба, скаканье на одной ноге, 
беганье в запуски, что все делали они, сняв с 
себя платье и обувь, в одних штанах». таким об-
разом, мы считаем нецелесообразным прини-
мать сведения из данного источника как первое 
документальное описание борьбы хапсагай [8, 
12]. Говорить, о том, что наблюдаемая этно-
графом борьба была именно хапсагаем можно 
лишь по косвенным фактам. 

стоит отметить, что в историко-этногра-
фических материалах о народах сибири и се-
веро-востока, составленными я.И. Линденау, 
также присутствуют описания якутов, собран-
ные с 1741 г. по 1745 г. Однако при описании об-
рядовых действий, а также увеселениях якутов 
нет ни одного документального упоминания о 
каких-либо видах борьбы [17]. таким образом 
можно предположить, что до начала XIX хапса-
гай как национальный вид борьбы не имел мас-
сового распространения. 

в очерке о жизни якутов 1912 г. П. Инфан-
тьев говорит, что во время обряда якутской 
свадьбы молодежь играет во дворе в разные 
игры, а также состязаются в борьбе [18]. Одна-
ко, так же, как и в очерках Миллера в.Ф., в ра-
боте П. Инфантьева не приводится конкретное 
описание элементов борьбы. 

Cтоит отметить, что работе серошевско-
го в.Л. встречаются сведения, полученные им  
в Намском улусе в 1891 г., согласно которым  
«старинные богатыри нарочно устраивали  
Ысыахи и игры с целью узнать силу своих бор-
цов, чтобы потом знать, можно ли напасть и 
ограбить…» [19, 22].

У серошевского в.Л. также встречается ин-
формация о том, что имена борцов хранились в 
тайне и не разглашались вплоть до начала сраже-
ния. Однако надо обратить внимание, что серо-
шевский в.Л. указывает на этот факт в контексте 
общего описания игр, проводимых на Ысыахе. 
Но многими исследователями указывается этот 
факт как относящийся непосредственно к про-
ведению борьбы хапсагай. Мы считаем, что дан-
ное мнение не совсем корректно и требует уточ-
нений. 

Интерес также может представлять описа-
ние традиции проведения Ысыаха, которые дал 
Маак р.К. Как указывает исследователь, в кон-
це XIX века Ысыахи устраивались больше для 
встречи жителей различных улусов как общего 
праздника, на котором сам обряд шаманизма 
уже утрачивает свое изначальное значение [11]. 
Наиболее любимыми развлечениями на Ысыа-
хе у якутов являются борьба и прыжки. соглас-
но правилам борьбы, описанным Мааком р.К., 
борцы должны участвовать, раздевших до нага, 
и оставшись лишь в полуштанниках. Участники 
расходятся, а затем медленно подходят к друг к 
другу, похлопывая руками. Затем оба участника 
бросаются друг на друга. Основная цель борь-
бы – схватить противника за шею и пригнуть к 
земле. Учитывая современные правила хапса-
гая как вида борьбы мы можем предположить, 
что захват шеи с целью пригнуть противника 
к земле является одним из способов заставить 
противника коснуться земли любой точкой тела 
кроме ног. таким образом, мы считаем, что на-
блюдаемая и описанная Мааком р.К. борьба мо-
жет считаться хапсагаем или неким видом на-
циональной двигательной активности, которая 
позже стала основой хапсагая. важным фактом 
в данном источнике является то, что автор не 
приводит конкретного названия борьбы. 

Кыласов а.в., тедорадзе а.с. в своих ис-
следованиях ссылаются на работу Худякова И.а 
[6]. Худяков И.а., известный этнограф и исто-
рик, описал быт и культурно-этнографические 
особенности якутов верхоянского района яку-
тии. Худяков И.а. лично наблюдал проведение 
борьбы хапсагай и указал значительный факт, 

рис. 2. Отрывок из «якуты. Опыт этнографического исследования в.Л. серошевского, 1896 г.
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что после поединка по традиции жителей вер-
хоянского района побежденному показывают 
кукиш, который специально пачкали в грязи, 
а победителю преподносят стакан с кумысом и 
поют в его честь. Однако, в «Кратком описании 
верхоянского округа», на котором основывают 
свое мнение исследователи, не приводится на-
звание борьбы. Худяков а.И. указывает лишь тот 
факт, что борцы борются, подчеркивая также, 
что борцы порой могут быть нагие. стоит также 
уделить внимание тому, что данный факт приво-
дится в главе, посвященной народным играм. та-
ким образом, борьба, наблюдаемая Худяковым 
И.а., носила больше развлекательный, увесели-
тельный характер, которому не придавали боль-
шого значения. таким образом, мы считаем, 
что данный источник лишь подтверждает факт 
того, что у якутов верхоянского района якутии 
существовала борьба как один из видов нацио-
нальной двигательной активности. Но она не 
имела названия хапсагай. 

Основываясь на результатах историко-куль-
турного анализа, мы видим, что национальная 
борьба хапсагай всегда являлась одним из глав-
ных элементов национальной двигательной 
активности в традиции народа саха. Она всег-
да считалась одной из социальных ценностей, 
представляя собой комплекс факторов для вы-
живания, развития коренных народов. в работе 
аткинсона т.У. отмечается, что борьба, являясь 
важным культурным атрибутом народа, несет в 
себе элементы национальной идентификации и 
исторической памяти [13].

важным фактом того, что хапсагай как 
национальная борьба якутов не был распро-
странен в конце XIX века мы считаем то, что в 
фундаментальном словаре якутского языка, со-
ставленным этнографом и лингвистом Пекар- 
ским э.К., слово «хапсагай» переводится с якут-
ского как «хваткий, ловкий, прыткий, провор-
ный» [20]. Никакого указания на то, что этим 

словом именуют какой-либо вид борьбы или 
иной двигательной активности, нет. Несмотря 
на то, что качества, обозначаемые через якут-
ское слово «хапсагай» в конце XIX века считают-
ся на сегодняшний день важными для борцов, 
занимающихся хапсагаем как видом борьбы, мы 
считаем что вплоть до XX века «хапсагай» не обо-
значал борьбу, являясь лишь прилагательным. 
Однако возможно предположить, что в виду про-
цесса субстантивации в якутском языке, в начале  
XX века из прилагательного «хапсагай» могло 
возникнуть имя существительное с таким же на-
писанием и произношением, значение которого 
происходит от смысловой нагрузки исходного 
прилагательного. 

таким образом, анализ элементов этноса 
и этнопедагогических особенностей общения 
тренера и борца в национальной борьбе «хап-
сагай», показывает, что данный вид борьбы 
действительно связан с культурой народа саха. 
Однако подробное изучение исторических доку-
ментов, описаний этнографических экспедиций 
и эпоса якутов позволили узнать, что вплоть до 
начала XX века борьба «хапсагай» представляла 
собой элемент развлечений на традиционных 
праздниках и обрядовых действиях, таких как 
Ысыах и свадьба. Но стоит сделать акцент на 
том, что ни в одном этнографическом источни-
ке XVII-XIX веков название борьбы не встреча-
ется. Кроме этого, при исследовании различных 
исторических документов, таких как материала 
Мендельдорфа, Ленденау и многих других эт-
нографов, не встречается подробное описание 
борьбы, ограничиваясь лишь общими данными. 
таким образом, борьбе «хапсагай» не предавали 
большого значения как национальной борьбе 
в течение нескольких столетий. Мы считаем, 
что национальная борьба «хапсагай», имея ре-
альные этнокультурные корни у народа саха, не 
была широко распространена на территории 
всей якутии, нося характер народной забавы.
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