
 
 
© А.-Х. О. Базырчап, А. А. Конгу, 2020 
 
 
ISSN 1818-7919 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 3: Археология и этнография 
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2020, vol. 19, no. 3: Archaeology and Ethnography 
 
 
 
 
 

 
 
 

УДК 39 (392)  
DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-3-134-146 
 
Представления о злых духах у тувинцев  
А.-Х. О. Базырчап, А. А. Конгу 
Тувинский научный центр  
Кызыл, Россия 
 
Аннотация 

Статья посвящена классификации демонологических образов в представлениях тувинцев. Мифологические  
представления о злых духах подвержены трансформации. Публикация новых полевых материалов будет 
способствовать уточнению существующих мифологических представлений тувинского этноса и их эволюции. 
В работе анализируются общие сведения о злых духах и местах их обитания, а также функционально-
семантические характеристики, которые отражаются в обрядовой практике и в народном знании. Для тувин- 
цев большинство мест, где обитают злые духи, амбивалентны – священны и запретны одновременно, а также 
трансграничны. Результаты исследований показали, что отдельные природные места становятся сакральными 
для тувинцев благодаря представлениям о силе самой земли, а также поверьям о существовании духов-хозяев 
местности. Выявлены общие и специфические черты в антропологии пространства, его освоении с учетом 
ведения хозяйства и традиционного образа жизни тувинцев. 
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Abstract 

Purpose. The article is devoted to the classification of demonological images in the views of the Tuvans based on the 
materials gathered during field studies. The mythology associated with evil spirits is subject to transformation. It is  
a dynamic, ever-changing process. Therefore, the publication of new field materials on this topic will help to clarify 
the existing ideas about the mythology of the Tuvan ethnos and its evolution.  
Results. The work gives a general description of evil spirits and their habitats, as well as functional and semantic char-
acteristics, which are reflected in ritual practices and popular knowledge. For the Tuvans, most places inhabited  
by evil spirits are ambivalent, that is, sacred and forbidden at the same time, as well as transboundary. The results  
of our studies show that certain places are considered by the Tuvans as sacred due to their ideas about the strength  
of the earth itself, as well as their beliefs about the existence of spirit masters of the area. 
Conclusion. In general, the study revealed common and specific features in the anthropology of space, its develop-
ment, taking into account the management of the economy and the traditional way of life of the Tuvans.  
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Введение 
 
Известная у многих народов древняя традиция почитания духов, владычествующих над 

землей, водой, горами и другими природными объектами, поражает исключительным 
разнообразием как мифологических сюжетов, так и культовых атрибутов и обрядов. У наро-
дов Саяно-Алтая, включая тувинцев, они живы до сих пор. Природа почитается как источник 
пропитания и благополучия, богатства и плодовитости. Дух-хозяин местности (тув. ээзи, 
обычно в каждом конкретном месте свой) может, по поверьям, сделать любого человека 
богатым или бедным, что зависит от личных качеств индивида. Считается, что духи-хозяева 
природных объектов живут в той же сфере, что и люди [Бурнаков, 2006; Алексеев, 1980].  
Но помимо хозяев мест, помогавших людям, в религиозно-мифологической системе тувин- 
цев существовало и большое количество вредоносных духов, приносивших болезни, не- 
счастья, смерть. Как показывает опыт их изучения, духи, злые или нейтральные, обладают 
заметными территориальными различиями. В связи с этим актуальной задачей становится 
попытка анализа разночтений в традиционном мировоззрении в разных районах Тувы, опи-
рающегося как на теоретический, так и на полевой материал. 

Целью статьи является характеристика представлений о злых духах у тувинцев. Для дос-
тижения данной цели нами ставятся следующие задачи: рассмотреть представления тувинцев 
о строении мира, Вселенной, которая делится на три сферы; определить, на каком уровне 
происходит взаимодействие людей и духов; выявить место и функции шамана и ламы в обо-
значенной модели мира; собрать полевой материал о злых духах; на основе собранных мате-
риалов выявить виды таких духов. 

Методологической основой работы послужили результаты теоретических разработок ряда 
отечественных и зарубежных этнографов, изучавших традиционную культуру и ранние ве-
рования (см. труды Э. Б. Тэйлора [1989], Дж. Фрэзера [1980], С. А. Токарева [1976], Г. Н. По-
танина [1881], А. М. Позднеева [1887], Е. К. Яковлева [1900], Ф. Я. Кона [1934], O. Manchen-
Helfen [1992], Ch. Stepanoff [2004], K. Zorbas [2019] и др.)  

Классификацию злых духов в представлениях тувинцев провели П. И. Каралькин [1960], 
Л. П. Потапов [1991], С. И. Вайнштейн [1991], М. Б. Кенин-Лопсан [2002], В. Я. Бутанаев,  
Ч. В. Монгуш [Бутанаев, Монгуш, 2005; Монгуш, 2005], К. Серенот [2009], Н. П. Дыренкова 
[2012] и др. О гендерных признаках злых духов и их географической локализации (по ланд-
шафтам, в которых «предпочитали обитать» те или иные духи) писали В. П. Дьяконова 
[1976. С. 284] и С. И. Вайнштейн [1991. С. 242]. О. Диксон привел сведения о нескольких 
разных злых духах, которые в различной степени оказывали воздействие на человека и на 
окружающий мир, а также могли принимать зооморфный и антропоморфный образы [2018. 
С. 8]. По материалам Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции 1957–
1960 гг. Л. П. Потаповым, впервые применившим метод комплексного изучения источников, 
был собран огромный этнографический материал, результатами анализа которого стали 
обобщения имевшихся на то время сведений о быте и духовной культуре тувинцев [1969]. 
Им же была уточнена классификация различных культов у тувинцев. В книге «Алтайский 
шаманизм» [1991] автор писал о социальной сущности шаманизма и пришел к выводу, что 
она сводилась к признанию полной и всесторонней зависимости человека от воли божеств  
и духов, к признанию за ними сакральной силы, при помощи которой они распоряжаются 
судьбой каждого человека или целого народа. Ценные сведения по шаманизму у тувинцев 
приведены в материалах, изданных М. Б. Кенин-Лопсаном [1987; 1995; 2002]. Важная роль  
в изучении духовной культуры тувинцев и хакасов принадлежит В. Я. Бутанаеву. На основе 
материалов, собранных во время этнографических экспедиций, ученым была разработана 
концептуальная база исследований по истории и культуре древних тюрок Саяно-Алтая, 
включая предков тувинцев, что нашло отражение в совместной монографии В. Я. Бутанаева 
и Ч. В. Монгуш, где представлен пантеон невидимых злых духов у тувинцев и хакасов 
[2005]. В результате исследования авторы пришли к выводу о том, что демонологические 
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представления тувинцев и хакасов имеют лишь локальные различия. К. В. Пименова [2007] 
проанализировала трансформацию представлений о причинах возникновения болезней и бед 
в жизни человека, а также некоторые шаманские практики борьбы с порчей и злыми духами. 
Интересные сведения о различных категориях злых духов, а также их иллюстрации привел 
С. К. Серенот [2009. С. 48]. Большой вклад в изучение злого духа албасты внесла Н. П. Ды-
ренкова [2012]. Она отметила тенденцию превращения духов албыс и алмыс в категорию 
злых, а также описала образ и функции албасты. 

Как можно видеть, демонологическим представлениям тувинцев посвящено значительное  
количество научных работ. Тем не менее, несмотря на длительную историю изучения, в свя-
зи с использованием весьма разнородных источников и материалов, в приведенных исследо-
вателями материалах обнаруживаются довольно ощутимые расхождения в деталях описаний 
«внешности», локусов, последствий воздействия разных злых духов. По мнению К. В. Пиме-
новой [2007], это могло объясняться как субъективными точками зрения информаторов, так 
и различиями между локальными традициями тувинцев. Кроме того, научная практика пока-
зала, что народные представления, связанные со злыми духами у тувинцев, подвержены 
трансформациям – они являются динамичными, постоянно изменяющимися. В связи с этим 
публикация новых полевых материалов и их анализ позволят дополнить имеющиеся 
сведения по данной теме, будут способствовать созданию более объективного представления 
о мифологии народа и особенностях ее эволюции.  

 
Результаты исследований и обсуждение 

 
Злой дух в шаманизме конца XIX – начала XX в. в Саяно-Алтае представлялся как кон-

кретная, материальная «сущность». Соответственно, одной из основных функций шаманов 
была ликвидация злых духов [Позднеев, 1887. С. 170; Дьяконова, 1979. С. 170–171]. Важно 
отметить такое относительно новое у тувинцев явление, как участие лам наравне с шаманами 
в борьбе со злыми духами. Адаптируясь к местным верованиям и культам, они выработали 
собственные методы борьбы с ними с использованием в своей практике как буддийских, так 
и шаманских ритуальных инструментов [Дьяконова, 1975; 1976; 1979]. 

Собственно вредоносные духи у тувинцев связаны с Верхним, Средним и Нижним мира- 
ми [Алексеев, 1980. С. 61; Дьяконова, 1981а. С. 152]. Нижний мир шаманы делят на несколь- 
ко частей и называют местом для мертвых (өлген кижилер ораны), страной чертей (аза ора- 
ны – страна злых существ). Но в аза ораны обитали не все категории злых духов – там не  
было таких персонажей, как албыс и шулбус. По материалам полевых исследований  
Н. А. Алексеева, считается, что между Эрлик ораны – Миром подземного владыки Эрлика,  
и Аза ораны – Миром чертей, идет постоянная борьба. Эрлик-хан, по тувинским верованиям, 
был существом, постоянно причинявшим людям только вред [Дьяконова, 1981б. С. 135–163; 
Алексеев, 1975. С. 138–139]. Описанные В. П. Дьяконовой представления тувинцев об Эрлик-
хане и восприятие его земли как отдельного мира, где обитают умершие, совпадают с обще- 
тюркскими представлениями о наличии под землей обитаемой территории [Катанов, 1907.  
С. 82; Алексеев, 1984. С. 61]. По отношению к духам существует своя терминология. Так, 
наиболее употребляемыми народными понятиями являются: аза, четкер, пук (бук), албыс, 
шулбус и др. По мнению Ф. Я. Кона, есть и черти «кайбын-ку (кыйбын-куу), причиняющие 
мучения во время болезни и вызывающие агонию» [1934. С. 23].  

Невидимая сила, которая негативно влияет на людей и животных (нечистая сила, дух бо- 
лезни) и может толкнуть человека на невозвратные действия (например, преступления, само- 
убийство и т. д.), носит собирательное название аза у тувинцев и айна у хакасов. Аза может  
проникнуть в человека через плохую, вредоносную воду, например, превратившись в пылин- 
ку (ПМА: Александра Дамчатовна Шөлүр). В «пантеоне» духов аза относился к особому  
народу, созданному Эрлик-ханом во времена сотворения земли. Поэтому аза обитает и в под- 



Базырчап А.-Х. О., Конгу А. А. Представления о злых духах у тувинцев                                      137 
 

 
 

ISSN 1818-7919 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 3: Археология и этнография 

Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2020, vol. 19, no. 3: Archaeology and Ethnography 
 
 
 
 
 

земном, Нижнем, мире, и в Среднем мире. Тувинское аза, вероятно, связано с санскритским 
азар – класс демонических существ [БАМРС, 2001. С. 63].  

Злой дух четкер появляется в различных образах. Хакасы называют его «сайдан», т. е.  
шайтан. Он насылает болезни, забирает души (тув. сүнезин. – А.-Х. Б., А. К.) у людей. Явля- 
ясь помощниками Эрлик-хана, четкеры обитали на кладбищах, но иногда выходили и вреди- 
ли людям различными способами. По представлениям тувинцев, четкеры любят жадных,  
различную еду, радуются, когда человек пьянеет, грустит, ленится, помогают передавать  
сплетни. В устной традиции тувинцев о них бытует следующее представление: «Когда чело- 
век, умирая, не цепляется за его любимые вещи, но думает о близких ему людях (родствен- 
никах, жене, детях и т. д.), то такой человек остается на кладбище или попадает в другие  
миры. А если он не думал, что умрет первым и, умирая, боится, все время думает о своих  
вещах, то может вернуться и остаться в доме, в вещах и все время мешать его близким»  
(ПМА: Кара-кыс Сергеевна Шөмбул).  

По представлениям тувинцев, если человека хоронили в горах (до настоящего времени  
пожилых людей, в частности чабанов, хоронят там, где они кочевали или жили. – А.-Х. Б., А. К.),  
то жившие там четкеры вместе с духами-хозяевами местности издавали страшные, пугаю- 
щие звуки, иногда изображали ворона или представляли иные образы. Они могли сделать  
участников похорон и иных людей сумасшедшими, психически больными или, играя с ду- 
шой человека, довести его до самоубийства.  

Злые силы также расселялись в пустынных местах (ээн чер), где отсутствовали духи-
хозяева местности, т. е. в заброшенных домах и на территории бывших кочевий. По сообще- 
нию Ш. С. Кончук, во всех заброшенных домах обитают черти – аза: «Некоторые люди ви- 
дят их, когда проходят ночью между этими домами, или же некоторые из них являются  
соседями. Вот рядом с моим домом тоже по соседству заброшенный дом. Однажды моя ма- 
ленькая внучка, глядя туда, говорит мне: “Бабушка, вот смотри, там человек, зовет меня по- 
играть с ним”. Я смотрю, а там ничего нет. Я удивилась и на завтра пригласила нашего  
районного шамана, чтобы он провел обряд очищения» (ПМА: Шогжутмаа Салчаковна Кон- 
чук). Один из наших информаторов сообщил следующее: «Есть пустой сарай вблизи аржаана  
Дустуг-Хем (Бай-Тайгинский район). В народе называют Бор-оол Чадыры, потому что хозяи- 
на этого сарая звали Бор-оол. Он был охотником. В прошлом году Чечек (моя соседка)  
вместе с родственниками ходила в сарай своего дяди, потому в селе пошли разговоры о том,  
что якобы его друг по имени Тайпуу, который вместе ходил на охоту, устроил поджог. Сарай  
и до этого случая охотники не раз разбирали, потом заново по просьбе родственников строи- 
ли. По разговорам охотников стало известно, что в сарае живет его хозяин (злой дух аза, или 
ээзи), и когда охотник ночует, то он с ним начинает играть, т. е. показывается ему на глаза,  
издает различные звуки, толкает человека на самоубийство». 

Согласно тувинским поверьям, в покинутом жилище запрещалось ночевать, иначе погиб- 
нешь. Если туда случайно заходили, то три раза плевали и произносили «не я зашел, а другой 
человек». Детей не пускали играть на кострище, где когда-то стояла старая юрта, ибо там 
могли остаться злые силы. Даже сегодня чабаны, после того как установят новую юрту, ее 
место обязательно очищают от черных бесов. Для этого помещение внутри окропляют 
молоком или молочным чаем, окуривают можжевельником – артыш или айдыс, а потом 
обходят юрту по солнцу и брызгают молоком [Монгуш, 2005. С. 185]. Кроме того, люди 
верят, что нечистая сила боится режущих предметов (нож, ножницы, топор) и колючих 
кустарников (боярышник, караганник, золотарник, шиповник, крыжовник, облепиха). Они 
применялись при лечении болезней и для изгнания злых духов. Нечистую силу можно также 
поразить выстрелом из ружья.  

Ветер издавна почитался у тувинцев как одна из сил природы, божество или дух (jel 
tangri). Такое представление о нем зафиксировано еще в древнетюркских памятниках руни-
ческой письменности. Но в виде вихря или ветра, по-тувински казырга (хак. хуюн), движется 
по своим путям и нечистая сила; умерший человек ходит по земле в образе вихря, ее не 
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касаясь. Ветры похищали души встреченных по пути людей. К появлению вихря относились 
со страхом, поскольку нечистая сила, чтобы обмануть людей, могла являться в образе чело- 
века, лисицы или вихря. В виде вихря она способна даже попасть в юрту, в которой никогда 
не шаманили. Ветры могли приносить непогоду, а также  нечистую силу аза и болезни. По- 
этому тувинцы, когда встречали вихрь, три раза плевали в его сторону и произносили за- 
говор: «Курай-Курай! Плешивая баба в тюбетейке, отправляйся в Монголию! Ведьма в полу- 
суконном халате, отправляйся за Саяны! Топор и нож!» [Курбатский, 2001. С. 150]. После 
этого бросали в середину вихря нож или топор. За овладение вихрем, или злым духом аза, 
боролись только шаманы, причем шаманы, ведущие свое происхождение от азаларов – чер- 
тей. Если камлал именно такой шаман, то больной быстро излечивался, поскольку эти духи 
являлись его помощниками. Но во время камлания аза мог и убить человека. Только шаману 
суждено видеть аза, когда он вступает с ним в бой, побеждает его в жестокой схватке и воз- 
вращает душу больному [Кенин-Лопсан, 2002. С. 54]. У алтайцев jel также не только ветер, 
но и злые духи, в частности переносящие инфекции; вихрь у них считался злым духом, если 
он крутился против часовой стрелки, а если вился в ином направлении, то принимался за 
летящего кама, точнее за его юла (невидимого двойника человека) [Потапов, 1978. С. 22].  

Отметим, что в призываниях (алгышах) тувинского шамана аза пролетает «под хмурыми 
небесами, под тучами» [Кенин-Лопсан, 1987. С. 139]. Так, информатор, вспоминая свое уча- 
стие в детские годы в общественных жертвоприношениях, сообщала: «В летний период, 
когда закончили совершать жертвоприношения божествам, то сразу после этого собрались 
черные тучи, и начал дуть сильный ветер. Мы радовались дождю, а ветру нет, потому что 
дождь – это ответ божеств, к которым мы обращались с просьбой о потомстве, благополу-
чии» (ПМА: Кара-кыс Сергеевна Шөмбүл). Вымокнуть под дождем, который прошел после 
жертвоприношения, считалось хорошим знаком. Поэтому до настоящего времени тувинцы 
испрашивают дождь различными способами: помахивают тканью красного цвета со словами 
испрашивания или же брызгают водой в небо.  

В связи с этим важно, что главным атрибутом во время камланий шаманов, которые вели  
свое происхождение от азаларов, раньше было опахало [ДТС, 1969. С. 255]. Само помахива- 
ние как ритуальное действие называлось у народов Саяно-Алтая чельбен (чельбир) и счита- 
лось камланием. Опахало шаманы использовали, главным образом, до изготовления своего 
первого бубна [Потапов, 1978. С. 22]. Оно состояло из 6–7 платков, называющихся у лама- 
истов кадаками – полосками ритауальной ткани.  

Ламы проводили свои обряды изгнания злого духа (хи-юм), как и шаманы, ночью вблизи 
погребений людей и у шаманских деревьев. По представлениям южных тувинцев, хи-юм  
(в какой-то мере аналогичен аза у западных) – это люди, в силу тех или иных обстоятельств, 
оставшиеся после смерти на земле и превратившиеся в бестелесные существа. Они могли 
причинять большие неприятности живущим, насылая болезни, смерть, различного вида бес- 
покойства и т. д. Во время проведения обряда лама встречался с хи-юмом и изгонял его  
в другое место при помощи дамыра (музыкальный инструмент) либо брал с него обет не 
причинять вреда людям [Дьяконова, 1979. С. 171].  

Один из информаторов рассказал нам о том, как он заболел, после того как оказался  
в центре небольшого вихря, но потом был исцелен ламой: «…в один прекрасный день я вме- 
сте со своим другом пас скот возле горы Кара-Баштыг. Овцы и козы потихонечку поднима- 
лись вверх по этой горе, а я сидел у подножия. Чтобы они далеко не ушли, друг пошел за ни- 
ми и направил их вниз, а сам пропал. Я был даже этому рад, потому что держался от него  
на расстоянии, так как он все время говорил страшные вещи, пугал меня. И вдруг услышав  
крик, я посмотрел в сторону горы, и увидел, что он бежит вниз по склону с большой скоро- 
стью и криком. Я удивился и внимательно начал наблюдать. Когда он приблизился, я увидел,  
что за ним гонятся четыре черепа мертвых людей – они катятся вниз по склону горы, а также  
небольшой вихрь. Мне стало очень страшно, и от испуга я впереди него побежал. Но он до- 
гнал меня, и мы на несколько секунд оказались в центре вихря, ничего не видели, закрыли  



Базырчап А.-Х. О., Конгу А. А. Представления о злых духах у тувинцев                                      139 
 

 
 

ISSN 1818-7919 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 3: Археология и этнография 

Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2020, vol. 19, no. 3: Archaeology and Ethnography 
 
 
 
 
 

глаза. А потом через несколько минут, когда я открыл глаза, то увидел черепа и сразу убе- 
жал. Услышал крики друга: “Помогите мне, они бегут за мной, что мне делать”. Услышав  
это, я закричал ему, чтобы он перехитрил их, и побежал в другую сторону. Но голоса нет, он  
пропал. Я пытался несколько раз, но не получилось. Прибежав в юрту, я ничего не сказал  
и сразу лег под кровать, чтобы меня никто не нашел, плакал там часа 3 или 4. Мое отсутствие  
заметила мама и сразу начала искать меня и нашла. Она мне что-то говорит, но я не смог от- 
ветить. Потом взял маму за руку, вышел из юрты и рукой показал на гору Кара-Баштыг.  
А моего друга все еще нет. Подумал, что его съели те четыре черепа мертвых людей. Потом,  
когда мой друг пришел вечером домой в юрту и мама спросила, что случилось, он ответил, 
что за нами на горе гнались четыре черепа мертвых людей. Услышав это, мама заплакала.  
Однажды вечером моя семья пригласила знаменитого в то время на всю округу ламу. Он чи- 
тал молитвы, что-то говорил, притрагивался к моей голове со своим инструментом дамыра.  
В конце он сказал нам, что я подвергся плохим силам, что душу забрал злой дух аза, в ре- 
зультате этого и пропал голос. Но лама с духом боролся, и потому через некоторое время  
со мной все будет хорошо. А на утро лама за свою работу забрал у нас быка. Однажды  
в жаркий день я решил искупаться и пошел один на речку. Там, сидя на берегу, плескался  
в воде руками. И вдруг я увидел отражения себя на воде: иногда моя голова становилась 
большой, иногда маленькой, иногда мое лицо становилось морщинистым, круглым, широким 
и т. д. Тогда мне стало очень смешно, и я начал смеяться очень громко. С этого момента  
ко мне вернулась моя речь, мой голос. До сих пор вспоминаю этот случай» (ПМА: Оюн-оол 
Осур-оолович Тумат). Из сказанного следует, что лама, как и шаман, путем ритуальных 
действий мог якобы вызволить сүнезин (душа в христианском понимании, у алтайцев – сюнэ 
[Анохин, 1924. С. 21]) и вернуть его человеку.  

В этом отношении весьма интересна приведенная М. В. Монгуш информация, полученная 
в интервью с Его Святейшеством Богдо-гэгэном IX. На вопрос, а может ли лама провести 
обряд призывания сунезин, он ответил, что буддийский монах не вступает в общение с суне-
зин умершего. Он может совершать только определенные обряды, предусмотренные для 
бардо (промежуточное состояние). К тому же информацию, которая передается от умершего 
к шаману, транслирует не сүнезин, а дух-сопроводитель. По словам Богдо-гэгэна IX, у чело-
века имеется 2 духа-сопроводителя: белый и черный. Данные две силы рождаются и уходят 
вместе с ним. В течение жизни они не вступают в конфликт между собой, а также в конфликт 
с человеком, реально существуя вместе с ним. Об этих духах говорится в буддийских тек-
стах. В шаманской же традиции отсутствуют понятия белого и черного, хорошего и плохого. 
Когда шаман в бардо вступает в общение с этими двумя духами-сопроводителями умершего, 
он не разделяет их на белого и черного, для него они предстают в одном лице. Он их опреде-
ляет для себя как сүнезин [Монгуш, 2010].  

Наряду с аза, в демонологии тувинцев существует и несколько иных видов духов, вызы- 
вающих несчастья. Один из них пук (бук). Известно несколько его разновидностей [Кон,  
1934. С. 23]. По поверьям, в маленького пук превращались самоубийцы и жертвы трагиче- 
ских происшествий. Ими становились и животные, убитые на мясо [Вчерашняя, 1955. С. 16]. 
Они были невидимы и, одиноко блуждая по свету, жили среди людей. Могли кричать по-
совиному, а также блеять, как ягненок. Их появление обнаруживалось, когда в вечерних су- 
мерках без повода лаяли собаки, мяукали кошки (тув. Кежээки кызыл хүн). Поэтому ма- 
леньким детям запрещалось ночью плакать, кричать, смотреть в окна, так как пук оттуда  
следил за ними, чтобы совершить злонамеренные действия. С наступлением сумерек люди  
в пустынные места (пуктуг чер) не ходили, потому что там бродил пук. Человек, его уви- 
девший, страдал, все время что-то говорил, что-то видел, по ночам просыпался от криков, 
куда-то уходил и т. д. 

В тувинском фольклоре содержатся также сведения о духе албыс, способном, по словам 
многих информаторов, принимать различные облики. Но есть и данные, что албыс имели 
конкретный образ – женщины с длинными волосами, у которой со спины нет тела и видны 
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внутренности, или страшного мужчины с длинным носом из меди, когтями, верхняя губа 
заячья, а нижняя – в рубцах [Кенин-Лопсан, 2002. С. 233]. По представлениям некоторых 
старожилов Овюрского района, албыс – это женщина, у которой отсутствует нос. Живет она 
в ущельях. Кроме пещер, албысы обитали на высоких берегах, песчаных дюнах, галечных от- 
мелях, однако непосредственного отношения к воде не имели. При встрече с людьми обычно 
тщательно закрывали свои лица. Тувинские шаманы часто в алгышах упоминают албысов 
как обладателей длинных светлых волос. Например: «хоор сарыг албыстарым, алдын сарыг 
албыстарым» (светло-желтые мои албысы, золотисто-желтые мои албысы) [Кенин-Лопсан, 
1995. С. 364]. Путникам-мужчинам они показывались в образе красавицы с длинными воло- 
сами, а женщинам – в образе красивого мужчины. Могли свести с ума тех и других. Если им 
удавалось кого-то соблазнить, то человек забывал обо всем и не возвращался домой. Болезнь 
эта называлась албыстаар. Такого человека, по тувинским поверьям, можно было спасти, 
лишь отпугнув от него злого духа. Албысы любят слушать музыку и исполнение героических 
сказаний. За это они благодарили охотников удачной охотой. Существуют мифы о сожитель- 
стве охотников или аратов с албысами (албыс в облике женщины), которые их кормят из 
своих длинных, забрасываемых на плечи грудей. Людей с такими болезнями излечивали ша- 
маны, ведущие свое происхождение от рода албыс: «…Албыс – высший род шаманов», – 
отмечал Г. Н. Потанин [1881. С. 289].  

К демоническим существам тувинцы относили также нечистую силу под названием шул- 
бус (у хакасов чулгус, у алтайцев чулмусы; употребляется и в значении «шустрый человек») 
[Яимова, 1990. С. 100]). Это подземные духи-оборотни мужского или женского пола, способ- 
ные перевоплощаться. Тувинцы верили, что они живут в глубоких пещерах, в тайге, в горах. 
Появляются только ночью и, приняв облик людей, творят зло. Мужчине причиняет вред 
шулбус женского пола, а женщине – мужского [Катанов, 1907. С. 3]. Шулбус (Кащей) – су- 
щество, имеющее один глаз и небольшой медный нос, огромную грудь, которую оно переки- 
дывает через плечи. Поверья о шулбусе и албысе в прошлом, как отметил С. И. Вайнштейн, 
«были распространены у всех монгольских народов и от них, вероятно, проникли и к тувин- 
цам» [1961. С. 176]. 

Кроме шулбус, у тувинцев имелся и персонаж диирең, также обладавший медным носом  
[Кенин-Лопсан, 2002. С. 405]. Он в виде оборотня, как и албысы, сожительствовал с охотни- 
ками, кормил их мясом со своего ребра, иногда в виде женщины забеливал чай молоком из  
своей груди. Если человек вовремя не распознавал диирең, то он погибал [Монгуш, 2005].  
По данным З. Б. Самдан, охотник мог избавиться от диирең, только послав его за зеленым ко- 
нем Всемогущего Бога. Подобный образ злого духа существовал в мифологии хакасов – это  
общие дети семи эрликов; сыновья носят название моос (у тувинцев в фольклоре часто  
употребляется амырга-моос) и относятся к богатырям, наделенным злой силой. Они выходи- 
ли на поверхность земли из Нижнего мира. У алтайцев напротив, глава существ Нижнего  
мира Эрлик-хан при почтительном отношении к нему посылал своих сыновей (злых духов)  
к людям для их защиты от нападения врагов.  

 
Заключение 

 
В целом злых духов в демонологических представлениях тувинцев можно разделить на 

несколько групп по внешним данным, в том числе по доминирующим гендерным признакам, 
антропоморфным или зооморфным показателям, функциональной нагрузке (например, аза 
или четкеры вредят людям, насылая болезни, забирая души-сүнезин и т. д.). Отличаются ду-
хи и локальным своеобразием (обитают в горах, пещерах, на кладбищах, на высоких берегах, 
песчаных дюнах, галечных отмелях). В большинстве ведут себя враждебно по отношению  
к людям, нанося вред в основном в ночное время. Общей для тувинцев и соседних народов 
(хакасов, алтайцев и др.) является вера в возможность превращения умерших людей в злых 
духов, которые подчиняются божеству подземного мира Эрлик-хану. Важной особенностью 
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представляется значительная распространенность сохраняющихся у тувинцев и их соседей 
на территории Саяно-Алтая еще с древнетюркского времени представлений о ветре и вихрях 
как выражении и форме существования злых духов и сил. Важно отметить и наличие такого 
оригинального явления, как участие ламаистских священнослужителей в борьбе со злыми 
духами, похищавшими сүнезин. 
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