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Появление технологий весьма упростили жизнь современного человека и создали мно-
жество возможностей для комфорта и познания истины. Создавая новое, люди теряют
что-то старое ненужное, но весьма важное для определенного времени. Поэтому встает
необходимость рассмотреть вопросы, касающиеся самоидентификации современного че-
ловека.

В конце XVIII-XIXвв., каждый якут с рождения до смерти отмечал события своей
жизни, соблюдая обряды жизненного цикла. Такой индивидуальный ритм помогал перей-
ти с одного пространства в другое. Данные обряды «перехода» до сих пор соблюдаются,
но наиболее сохранившимся является обряд кормления огня.

Цель исследования - выявить функцию обряда кормления огня в современном обще-
стве.

Данный вопрос был рассмотрен в труде В.Л Серошевского, который в основном дает
описательный характер[4]. Большое влияние на последующие труды исследователей внес
А.Е.Кулаковский, который пытался систематизировать якутские верования[2]; а также
обрядность встречается в трудах С.А.Токарева [5], А.И.Гоголева [1], Е.Н.Романовой[3].

В с. Балыктах, Мегино - Кангаласского улуса в 2015 году, был собран полевой матери-
ал на основе анкетирования, глубинного интервьюирования и включенного наблюдения.
Вопросы анкетирования были направлены на выявление сохранностей обрядов, какие об-
ряды жизненного цикла соблюдают. Всего ответило 40 респондентов, из них 70% люди
пожилого возраста, остальные 30-40 лет. В ходе исследования было выявлено, что обряд
кормления огня - самый распространенный обряд[6].

Культ огня присутствует у всех народов. Археологические и другие источники поз-
воляют утверждать, что культ огня восходит к эпохе палеолита[5]. Во всех архаических
культурах огню приписывают небесное происхождение, огонь в первобытном обществе
играл огромную роль, символизирует источник света, тепла, солнце[5].

Этнографические материалы XIX вв, показывают, что во всех обрядах жизненного
цикла, календарных обрядов, человек каждый день кормил огонь, и относился к нему с
особым отношением. Огонь в традиционной культуре якутов является символом семьи,
поэтому во всех семейных обрядах присутствует данный ритуал. В родильном обряде,
якуты просили ребенка через огонь, очищали ребенка дымом от огня; в свадебном обряде,
огонь кормили, чтобы дух земли принял невесту как свою, а также благодарили своих
предков и духов; в погребально - поминальном обряде огонь выполнял очистительную
роль[4].

Авторы в основном не приходят к единому мнению о культе огня. Токарев отмечает,
что целая галерея в основном женских образов была создана, например, у народов Сибири
и Севера («хозяйка огня», «мать огня»), поэтому дает женское начало. А.Е. Кулаковский,
В.Л. Серошевский, придерживаются иного мнения, что дух огня это старик[2,4]. Также
существует мнение о том, что у якутов, когда-то существовал бог огня и грома[5].
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Культ огня у данного этноса, как у других народов Севера и Сибири, был тесно связан
с почитанием божеств и различных духов-хозяев природы. Всего выделяется 4 вида огня:
священный; огонь создания; полезный, т.е обыденный и истребляющий[4]. Однако никто не
знал, какой огонь у него горит, поэтому положено давать пищу и кормить его, существуют
каноны правильного обращения и кормления огня, угощали топленым маслом и жиром[2].
Во время кормления огня, по представлениям якутов, «кормили» не только духа огня, но и
духов местности, духов-хозяев природы и божеств, т.е. дух огня выступал «посредником»
между ними и людьми[2].

Таким образом, якуты поклонялись к огню: из-за благодарности за физическое спасе-
ние человека; через огонь они общались с Добрыми духами земли; огнем облагораживали
окружающую среду; огнем очищались, от скверны, грехов и болезней[2].

В начале XX вв, запрещалось какое-либо соблюдение обрядов традиционного верова-
ния и христианства. Поэтому, с развитием общественно-экономического строя, коммуни-
стической идеологии, ненужные обряды исчезают с бытования, а некоторые сохраняются
и возрождаются. Как отмечают респонденты, обряд кормления огня везде присутствовал,
на всех празднествах и событиях.[6].

В современном обществе, обряд кормления огня не потерял свою значимость. В родиль-
ном, свадебном и погребально - поминальных обрядах прослеживается действие кормле-
ния огня. Исходя, из этого можно предположить, что человек совершая обряд, тем самым
отмечает какое-либо событие, нет обряда, нет и события. В большинстве случаев практика
кормления огня распространена в селах и в деревнях, т.к. идет частое взаимодействие че-
ловека с природой. Поэтому каждый якут, выходя на природу, обязательно кормит огонь,
чтобы дух местности и дух огня приняли его. Большую роль в жизни якута играет празд-
ник летнего солнцестояния Ысыах, когда все жители Якутии соблюдают обряд кормле-
ния огня, независимо от национальности, пола, возраста[5]. Данный обряд сопровождается
благословением Алгысчыта, ритуальными танцами и массовыми гуляниями.

Как показывает исследование, обряд кормления огня соблюдают не только из-за ис-
торической преемственности, но и для единения общества и сохранения самосознания.
Исходя, из этого можно выделить следующие функции обряда кормления огня - функции
социализации, т. е сформировывается самосознание человека; интегрирующая функция,
через ритуал утверждается единство коллектива; воспроизводящая функция, сохраняются
и возрождаются традиции; психотерапевтическая функция, коммуникативная функция,
восстанавливаются связи между людьми и предками, очищающая функция.

Таким образом, все эти вышеназванные функции выполняют большую роль для со-
хранения якутского этноса, и поддержания традиционной культуры. Каждому человеку
необходимо идентифицировать себя с другими людьми, культурами, поэтому обряды, ри-
туалы, важны, прежде всего для формирования личностных качеств человека.
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