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Обряд койу кӧчӧ  

 

Семейная обрядность, связанная с переломными моментами в жизни каж-

дого человека, с изменением его социального статуса в семье и обществе 

(рождением, свадьбой похоронами), отличается высоким уровнем сохранения 

традиционных элементов и является одной из консервативных сфер традици-

онной культуры. 

Обряды, связанные с рождением и воспитанием ребѐнка, занимают осо-

бое место в традиционной культуре алтайцев. В родильных обрядах про-

сматриваются естественные периоды: дородовое, родовое и послеродовое 

сопровождение женщины-роженицы, социализация и воспитание ребенка. 

В родильных обычаях алтайцев сохранились анимистические и тотеми-

стические представления, отражающие культы природы, предков, синтез 

мировоззренческих представлений и шаманизма, и бурханизма, а также зна-

ния в области народной медицины, накопленные предыдущими поколения-

ми, охранительная и лечебная магия, направленная на благополучное исте-

чение беременности и родов, защиту физически и психологически не-

окрепшей роженицы и новорожденного. 

Обряды жизненного цикла алтайцев, связанные с рождением ребенка, в 

частности обряд койу кӧчӧ, направлены, прежде всего, на обеспечение здо-

ровья матери и ребенка, на благополучие в дальнейшей жизни. Некоторые 

обряды, особенно связанные с последом и пуповиной, должны были обеспе-

чить в дальнейшем рождение следующих детей. Необходимо отметить, что 

все важнейшие этапы в традиционных родильных обрядах перехода прово-

дятся в кругу родственников, таким образом, происходит социализация ре-

бенка. Известно, что особой близостью отличались отношения между дядей 

по матери и племянником. Естественно, что они нашли свое отражение в 

рассматриваемых обрядах: новорожденных детей в большинстве нарекал дя-

дя по матери, он участвовал в срезании первых волос племянника. В этом 

можно усмотреть влияние архаических матрилокальных традиций. 
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Паспорт объекта и справочная информация 

1. Наименование объекта:  

Обряд койу кӧчӧ  

 

2. Краткое описание: 

В настоящее время рождение ребенка − большое событие в семье. После 

выздоровления роженицы и ребенка, когда их выписывают из роддома, муж 

и родственники встречают их, тем акушерам, которые принимали роды, да-

рят подарки. Многие роженицы знают и с теплотой вспоминают врачей-

акушеров, которые принимали у них роды, иногда особенности характера 

своих детей сравнивают с ними. Ведь врачи становятся для многих как «кин 

эне», т.е. «мать, которая отрезала пуповину». Многие современные женщины 

просят отдать им пуповину, как делали это в старину. В старину, как только 

родился ребенок, в семье устраивался праздник койу кӧчӧ − «густая похлеб-

ка». 

Родители вместе с младенцем после того, как окрепли мать и младенец 

ходят в гости. При этом хозяева дома мажут сливочным маслом или молоком 

лоб, щеки и рот младенца с пожеланиями здоровья и счастья. 

Современные алтайцы в честь рождения ребенка также устраивают се-

мейный праздник, называемый койу кӧчӧ. Время проведения праздника койу 

кӧчӧ может быть разным: от одного месяца до года. Как и раньше закалыва-

ют овцу и готовят койу кӧчӧ − густую похлебку из ячменной крупы с бара-

ниной. Все остальное на стол ставится, как и на всех современных праздни-

ках: готовят салаты, вторые блюда и другие разные угощения. На таких 

праздниках обычно устраивают обряд барка. Кульминацией праздника ста-

новится барка, когда приглашают таайы − дядю по линии матери, и он с 

благопожеланиями отрезает прядь волос у племянника в области висков. 

Родственники и родители при этом обычно говорят: «Бажыма тӱк берген 

тӧс таайы...», т.е. «к голове волос подаривший, почтенный дядя...». Дядя, 

после того, как совершил стрижку волос, дарит племяннику (племяннице) 

подарки, приглашая родителей вместе с ребенком в гости за названным по-

дарком. Подарком могут быть овцы, лошади или коровы. В настоящее время 

роль почетного дяди отводится по предварительной договоренности мужчи-

нам (обычно из молодых или среднего возраста) обязательно семейным с 

детьми и с достатком. Старшие дедушки, бабушки находятся в роли почет-

ных гостей в доме родившегося ребенка. Тем самым, они как бы, передают 

эстафету обрядовой практики молодым. 
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Во время обряда «койу кӧчӧ» обязательными являются пожелания гостя-

ми удачи, здоровья ребенку. Многие благопожелания являются традицион-

ными, например: «Бий болзын, бай болзын, баатыр болзын» (Пусть будет 

бием, пусть будет богатым, пусть будет богатырем»). 

Можно предположить, что праздничный обряд «койу кӧчӧ» с обрядом 

«барка» имеет архаичные истоки.  

3. ОНКН категория:  традиции и обряды 

4. Этническая принадлежность: алтай-кижи 

5. Конфессиональная принадлежность: традиционные верования 

6. Язык:  

7. География, место бытования:  Республика Алтай  

 

8. Ключевые слова: обряд, традиции, койу-кӧчӧ. 

 

9. Атрибутика:  

 

Служебная информация: 

 

1. Автор описания:   

 

Объект подготовлен БУ РА «Республиканским центром народного творче-

ства» Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Э.Палкина, 9, т.8(38822)21506. 

 

2. История выявления и фиксации объекта: 

 

Сведения об обрядах, связанных с рождением ребенка, есть в работах ис-

следователей XIX в.: В.В. Радлова, В.И. Вербицкого, Г.Н. Потанина. 

В.И. Вербицкий отмечал особые нормы поведения в семьях, где родился 

ребенок: «Огня из юрты, где есть новорожденный младенец, не дают до 40 

дней, а более гоняющиеся за счастьем − и в течение года», Г.Н. Потанин за-

фиксировал у алтайцев обычай воровства чужого ребенка, если свои дети 

умирали, не достигая более старшего возраста и охранительные действия. 

Для историографии XX века по отдельным аспектам детства интерес пред-

ставляет работа Н.П. Дыренковой. Материалы Л.Э. Каруновской по этногра-
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фии алтайцев позволяют реконструировать некоторые обряды, связанные с 

ребенком. Л.П. Потапова особую научную значимость представляют сведе-

ния, содержащиеся в статье «Умай − божество древних тюрков в свете этно-

графических данных» и в монографии «Алтайский шаманизм». Н.И. Шати-

нова выделяет ведующие узловые моменты в традиционных родильных об-

рядах: наречение, родины, обращение с пуповиной, последом, вещами, кото-

рыми роженица пользовалась при родах, обязательные подарки новорожден-

ному и отрезание первых волос. В работе В.А. Муйтуевой и М.П. Чочкиной 

«Алтай jaҥ» описаны традиционные представления о детях, обрядовые дей-

ствия, связанные с ребенком. В.П. Дьяконова в монографии «Алтайцы» рас-

смотрела традиционную культуру теленгитов Горного Алтая.  

Н.О. Тадышева проследила трансформации родильной обрядности под 

влиянием православной культуры. Имянаречение и обряды, связанные с пер-

вым годом жизни ребенка, освещает в аспекте социализации его в алтайском 

обществе Э.В. Енчинов в работе «Семейные ценности алтайцев: трансфор-

мация обычного права в современной культуре». 
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