
   Учение Айыы  
     в календаре



Актуальность: Традиционный якутский календарь является  
элементом воплощения хозяйственной деятельности и связанная с 
духовной  культурой  народа саха. А именной якутский календарь, 
дает человеку знать свою национальную культуру,  этност.

Цель: Ознакомление с историей якутского календаря, как учение 
Айыы
Задачи: 
  1. История происхождения календаря.
  2. Символы якутского календаря.
  3. Провести опрос «Знаете ли якутский календарь?» 
  4. Процесс изготовления календаря.
 Гипотеза: Если мы будем знать традиционный якутский 
календарь,  то будем знать учения Айыы  и сможем сохранить и 
передать знания  будущим поколениям.
Научная новизна заключается в междисциплинарной связи 
между культурологией и астрометеорологическим подходом 
времяисчислительной функции народа cаха.



История  происхождения календаря
   Календарь — это система счисления больших промежутков времени, 
основанная на периодичности видимых движений небесных тел. Календари 
существовали уже 6000 лет назад. Само слово «календарь» пришло из 
Древнего Рима. Так назывались долговые книги, куда ростовщики ежемесячно 
заносили проценты. Это происходило в первый день месяца, который раньше 
называли «календ».
  Разные народы в разное время создали и пользовались тремя видами 
календарей: солнечным, лунным и солнечно-лунным. Наиболее 
распространен солнечный календарь, в основу которого положено движение 
Солнца, позволяющее согласовать сутки и год. В настоящее время жители 
большинства стран пользуются именно этим типом календаря.

В фондах Якутского государственного музея 
истории и культуры народов Севера хранится 
деревянный календарь, приобретенный в 1911 
году у Петра Герасимова наслеге Западно-
Кангаласского улуса. 



  Календари делились на годовые, месячные и недельные. 
Принцип устройства у всех одинаков. В годовых писали 
названия месяцев и количество дней. В месячных и 
недельных календарях делались отверстия соответственно 
количеству дней месяца, недели. В эти отверстия вставляли 
палочки для обозначения дня. Иногда эти палочки имели 
форму птиц.

Из истории якутского календаря

  С принятием христианства летоисчисление якутского 
народного календаря изменилось, были внесены церковные 
праздники. Органичное соединение русского и якутского 
календарей превратилось в удобную систему узнавания 
времени. В отдельных случаях якутские календари допускали 
значительные отступления: иногда год начинался с 1 
сентября, не обозначались некоторые церковные праздники, 
так как они не были связаны напрямую с ведением хозяйства.



 Ысыах – день празднования Нового года в Якутии, 
праздник лета. Представляет собой весенне-летний 
праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы, 
сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением 
и кумысопитием, танцами, народными играми и конными 
скачками.

Ысыах — это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, 
пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа для 
созидания, благополучия и обилия. ... Ысыах — это символ якутской культуры, 
своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха. 
 Культурная традиция народа саха никогда не теряла национального духа, своего 
этнического «лица».

Якутский календарь тесно связан с культурой 
 Исчисление года начиналось с пробуждения природы — в мае. Встречу Нового года 
отмечали обрядом Ысыах, который проводили в течение трех самых долгих дней — в      
                                                21-22 -23 июне.



   Изучение истории создания различных видов якутского календаря с точки зрения 
духовной культуры этноса cаха. Выявление аспектов времяисчислительных 
представлений якутов на основе их хозяйственной деятельности. 
  Календарь и связанные с ним обычаи и обряды других про якутов, могли значительно 
отличаться от того хозяйственного календаря. Как и многие скотоводческие народы, у 
которых к началу письменной истории отсутствовал государственный строй, якуты 
пользовались лунно-солнечным календарем

Сравнимание  календарей

Отличие от восточного календаря: особенности природы,  
культура народов; характер человека, животный мир. 
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 С незапамятных времен якутский народ проживает на 
очень суровой земле, с  которой не может сравниться ни 
одна другая страна на планете. В таких нечеловеческих 
условиях  народ Саха смог выжить, продолжить свой род, 
благодаря своему острому уму, смекалке, мастерству и 
умению приспосабливаться к окружающему миру. 

 Родители учили разным ремеслам. Например ловить рыбу, собирать ягоды, охотиться на 
зайца, ставить капканы,  заготавливать дров, смазывали юрту - снаружи навозом. 
Детвора помогало чем мог. Основном в доме проживал 5 семей, жили дружно и весело. 
Ввелась хозяйство скотоводства, требовал постоянного ухода  и зимой и летом.
  Перед сенокосом устраивали праздник кумыса. Жители соседних летников готовили 
кумыс из кобыльного молока и ставили праздничную коновязь сэргэ на самой красивой 
широкой поляне. Пили кумыс, ели мясо, саламат и оладьи, затевали разные игры и 
хороводы – осуохай. 

Быт наших предков



Исследование Учение Айыы в календаре

Учение Айыы на декабрь месяц  по 
якутскому календарю - Билгэ ыйа.
Благлословление месяца - Айыылартан 
ситимин бигэ буоллун!
 
Лох, лох, лох!
Билгэьит
Билгэ Хаан,
Бэттэх керен
Мичик гын!
Дом

-значение – месяц ребенка.
- талант: ясновидящая 
 дьогура билгэьит буолуон сеп.
- символ  «куерчэх»
- настольные якутские игры 

В ходе исследования изучила- август 
месяц  моей сестры,  которой исполнился 
35 лет. Совпадает с якутским гороскопом. 

 Учение Айыы на август месяц:
-слова благлословений:

Аан Дьааьын
Доргоонноох аатынан
Кэскилин тустэннин!
 

- символ: бубен
- слова: алыас
- инструмент: кыдама
- звук: ойдуо
- растение: кустарник (ует)
- птица: утка (кус)
- животное: заяц
- еда: ягоды
- характер: мягкий, энергичный, 
искренний, правдивая. 



             Процесс изготовления календаря

Изготовление  берестяного  календаря  по старинной якутской технологии.
Время заготовки бересты: Заготавливают бересту в конце мая или начале июня. 
В это время года она легко снимается и имеет красивый золотистый оттенок. 

содержание проводимой работы используемый материал, инстумент

1

2

Изготовление календаря
Очищение бересты

Внутреннюю сторону бересты 
считают лицевой. 

 Береста
1. Снимать бересту можно только с поваленных деревьев.
2. Снимать бересту с дерева, стоящего на   корню, нельзя.
- от сучьев,  пленки и грязи. 
-  с лицевой стороны аккуратно снимите влажной тряпкой 
остатки коры. 

3 Чтобы заготовленная береста не 
скручивалась 

- уложите ее между двумя досками и придавите грузом

4 Выкройка батман

5 Заготовка нитки -засученные из черных волос гривы

6

7

Инструменты для работы с берестой

Из конского волоса тщательно и 
красиво сплетаем ручку как косички

Толстая иголка
Резак, нож, ножница, молоток –
желательно деревянный, линейка,
твердый карандаш, металлическая спитца.
Конский волос



  Заключение 
  Интеллектуальные способности древнего якутского народа на протяжении 
всей его предыдущей истории проявлялись в материальной и духовной 
сферах. В процессе практической и умственной деятельности якутов 
добывались знания и представления об окружающем мире, представляющие 
собой народную мудрость. Они закреплялись в жизненном опыте, в 
произведениях многожанрового фольклора и передавались из поколения в 
поколение.

Айыыьыт айбыт айыы огото!
Оноруон иннинэ, уьуну-киэни толкуйдаан-киэн ке5устэн!
Саныан иннинэ сарсынныгын санаа-ейун тумулуннун!
Быстары –ойдору санаама, кэскилин санаа-дьулуурдан!
Саргынны саргылаах, инники кэскиллээх-ыра ыллыктан!
Ыллыктаах тыл ыныырдаах-ийэн, а5ан иитэр-такайар утуе тыллырын  сыаналаа!
Айыы киьитэ аьыныгас, кун киьитэ кемускэс» – харыьый кыамматы-тугэммэти!

Айыылартан ситимнээх бигэ буолуум.
Иэйиэхситим эгэрдэлии турдун.
Улэьит киьи утуетэ буолуум.
Ебугэм уйэлээх угэьэ мелтеебетун.
Амарах санаалаах айыы киьитэ буолуум
Ийэ кутум чэчирээн истин.


