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Народ саха как коренной житель Северо-Востока Евразийского континента 

существует еще с глубокой старины. Как древний народ и как отдельный этнос 

саха имеет свои национальные традиции и обряды. У народа испокон веков су-

ществует обожествление женщины как хранителя очага, всей семьи и рода. 

В своей жизни народ саха, как и все народы и нации, имеет свои собствен-

ные традиции и обряды, которые применяются и в наши дни. Одной из таких 

традиций является воспитание дочери в семье, которое в корне отличается от 

воспитания мальчиков. 

При воспитании девочки мать, отец и другие ее близкие родственники при-

держиваются таких представлений об якутских женщинах, как: 

– женщина – дар всевышних сил, не каждой семье даруется рождение до-

чери; 

– рождение дочери – это доказательство того, что семья благополучная и 

преуспевающая; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– такого нежного и красивого создания, как якутская женщина, в мире нет. 

И всевышние даруют именно счастливым семьям дочерей и постоянно наблю-

дают за ними и оберегают их; 

– любая якутская женщина в течение всей своей жизни держит связь со все-

вышними и живет по их указаниям; 

– женщину как нежное создание семья должна оберегать различными обе-

регами. Поэтому обязательными в украшениях любой женщины народа саха яв-

ляются серебряные обереги спереди и сзади, обереги рук, ног и макушки. Эти 

изделия-обереги изготавливаются специальным айыы-кузнецом и камлаются 

урун-айыы-шаманом; 

– все украшения-обереги всей семьей изготавливаются заранее и хранятся в 

специальном сундуке, к которому прикасаться всем, кроме матери, строго запре-

щено; 

– кроме украшений и оберегов у якутской девушки строго регламентиро-

ванное меню, есть части охотничьей добычи, к которым она не должна прика-

саться; 

– семья свою дочь постоянно оберегает от неблагоприятных природных яв-

лений, например, девушка в темную ночь не должна спать одна, с ней обяза-

тельно должна спать мать или старшая сестра; 

– во время сильного ветра, грозы или молнии якутская девочка ни в коем 

случае не должна выходить из дома, это причуды нечистой силы, они могут за-

слать на девочку порчу; 

– всей семьей оберегают дочь от чужих глаз, когда приходят гости или дру-

гие незнакомые люди, девушку прячут в специально отведенной комнате, по- 

якутски она называется хаппахчы, то есть место сохранения души от порчи и 

сглаза. 

На такой строго регламентированной системе воспитательного процесса 

вырастает якутская девушка. 
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Дочь в семье со дня рождения становится главным человеком очага. Особое 

внимание воспитанию дочери уделяет мать, но и все остальные члены семьи не 

остаются равнодушными. 

Для подготовки и воспитания полноценного хранителя очага мать как гла-

венствующая в семье фигура использует, например, такие методы и приемы вос-

питания дочери: 

– в самую первую очередь мать учит свою дочь ухаживать за своими воло-

сами. Стричь или испортить волосы дочери – это великий грех. С малых лет сна-

чала мать сама заплетает косы (коса обязательно должна быть двойная и одина-

ковой толщины и длины), потом учит дочь ухаживать за своими волосами нежно, 

бережно, шепотом приговаривая заклинание. Мать учит свою дочь словам закли-

нания, которые, в свою очередь, ей были переданы ее матерью, то есть бабушкой 

девочки. Якуты считают, что женщина через волосы держит связь с высшими 

божествами, которые оберегают их род; 

– обязательной традицией в якутской семье является поддержание огня в 

камельке (якутская глиняная печь, в которой круглосуточно поддерживается 

огонь (как народ Саха говорит: очаг жизни, благополучия)). Обычно весь день 

мужчины в якутской семье постоянно работают на улице, и в зимнее время в 

лютые морозы хозяин на улице занимается хозяйством (заготовка дров, льда, 

ухаживание за живностью, поход за дичью и охота на мелких зверей, присмотр 

за различными приспособлениями, которые он заранее поставил на зверей, рас-

чистка двора и присмотр за запасами сена и дров для топки печи и другие обя-

занности). В это время обязанность по присмотру за всем хозяйством внутри 

дома лежит на плечах женщин. Здесь особое место занимает поддержание огня 

и тепла в камельке, поэтому мать учит дочь с малых лет секретам якутского ка-

мелька и очага в нем; 

– заготовка запасов еды к зиме – это обязанность якутских женщин. Муж-

чины в летнее время целиком и полностью заняты на сенокосе, заготовке дров 

на зиму, охоте на крупного зверя. Начиная с весны до глубокой осени мать по-

стоянно с дочерью занимаются заготовкой различного снадобья. С этого 
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момента дочь уже начинает самостоятельно добывать различные съедобные 

ягоды, различные растения и заготовить запасы на зиму. Мать учит рассчитывать 

все запасы на длинную зиму, растягивать их до весны, следить за состоянием 

запасов и их качеством. Это особая хозяйственная школа, которая передается 

якутским женщинам из поколения в поколение; 

– с 10–12 лет мать начинает готовит дочь к материнству, тщательно оберегая 

ее от раннего полового влечения. Если мать своей дочери с малых лет позволяла 

играть в куклы, с различными берестяными и деревянными фигурками домаш-

них животных и различных зверей, то с 10-и лет уже сама разрешает ей играть с 

куклами в семью, иметь «мужа», «детей» и различную домашнюю утварь. Когда 

появляется первая женственность и интерес к противоположному полу, мать 

начинает осторожную и открытую беседу о будущем замужестве. Здесь мать 

придерживается принципа взаимодоверия и понимания друг друга, зная, что бу-

дущее дочери в эти моменты целиком и полностью зависит от нее; 

– после подготовки к семейной жизни мать потихоньку начинает готовить 

дочь к материнству. Это тоже своего рода якутский обряд с обращением к все-

вышним силам, духам ребенка, очага, семьи и благополучия. В первую очередь 

будущая мать, по якутским поверьям, должна пройти обряд подготовки к мате-

ринству. Это священная традиция каждой якутской семьи, которая целиком за-

висит от алгысчыта (исполнитель обряда благополучия). 

Воспитанная таким методом и подготовленная к семейной жизни якутская 

девушка выдается замуж родителями, в основном до социалистической револю-

ции 1917 года девушка выдавалась замуж по велению родителей. Сама девушка 

почти не имела права выбора жениха, мягко, но твердо запрещалось встречаться 

с молодыми людьми в течение всей жизни, кроме своего мужа. 

По такой системе развивается и продолжается род саха в якутской семье, 

где главенствующую роль играет мать семейства. От воспитания дочери и ее бла-

гополучия зависит будущее, продолжается развиваться нация, которая живет и 

здравствует в суровых климатических условиях на Северо-Западе Евразийского 

континента. 
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