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Аннотация 

Статья посвящена изучению круговых танцев тюрко-монгольских народов Сибири и Туркестана в со-

поставительном плане. Данный феномен рассматривается с применением семиотического подхода. 

Круговые танцы и их элементы несут в себе конкретные смыслы, которые изменяются с течением 

времени при сохранении инвариантных характеристик. Показана семиотическая природа круговых 

танцев, их формальные и содержательные стороны. Отмечены общие и специфические характеристи-

ки круговых танцев сопредельных регионов. Различия связаны с контаминацией смыслов в уйгурском 

танце сама под влиянием современных религиозных воззрений. Вместе с тем круговые танцы свиде-

тельствуют об общих древних началах становления данных явлений народной хореографии. 

Ключевые слова 

круговой танец, мировосприятие, знак, кинема, смысл, единение 

Для цитирования 

Абдуллаев С. Н., Абдуллаева Г. С. Семиотика круговых танцев тюрко-монгольских народов Сибири 

и Туркестана // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2025. № 2 (Вып. 54). С. 136‒144. 

DOI 10.25205/2312-6337-2025-2-136-144 

 

 

Semiotics of circular dances of the Turkic-Mongolian peoples of Siberia and Turkestan 

 
S. N. Abdullaev, G. S. Abdullaeva 

 
Issyk-Kul State University named after K. Tynystanov, Karakol, Kyrgyzstan 

 

Abstract 

Circular dances reflect the worldview of Turkic and Mongolian peoples, in particular, their shared histori-

cal origins. Twenty-first-century scholarship shows significant interest in the cultural expressions of a spe-

cific ethnic group, as reflected in their traditional and contemporary choreography. This article undertakes 

a comparative study of the circular dances practiced by the Uyghurs and the indigenous peoples of Siberia. 

Within the system of national culture, circular dances are examined as semiotic representations. Within 

Turkestan, the circular male dance performance is uniquely associated with the Uyghur culture. A compar-

ative study with Siberian circular dances can enhance the scientific understanding of its singularity. The re-

search objects for this study were Uyghur dance Sama, the Yakut dance Osuokhai, and the Buryat dance 

Ekhor. Use was made of a descriptive method within a semiotic framework. An analysis of the study re-

sults allows for a consideration of the historical and cultural dynamics of the ethnic groups in question. 

Each of the three dances, along with their constituent elements, were found to possess unique formal and 

semantic characteristics. Some characteristics were determined to demonstrate similarity, while others ex-

hibit disparity. This finding can be attributed to the historical trajectories of specific ethnic groups. A con-

clusion is made that circle dances represent a vital aspect of contemporary folk choreography, exhibiting 

adaptability to evolving societal contexts. The typological study of circle dances will provide valuable in-

sights into the cultural heritage of Turkic and Mongolian peoples. 
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Введение 

Одним из путей постижения уникальности народов в плане их взглядов на мир в прошлом 

и настоящем являются круговые танцы [Uyghur Identity 2024; Абдуллаева 2023]. Они также да-

ют возможность сравнительно-исторической характеристики культуры и истории конкретных 

этносов [Abdullayev 2021]. В этом смысле представляют интерес круговые танцы народов  

Сибири и Туркестана, исторически связанные между собой и являющиеся темой данной статьи. 

Предмет исследования – сопоставление уйгурского и сибирских круговых танцев. Со стороны 

формы для них характерен круговой характер исполнения, а со стороны семантики – выраже-

ние идеи единства сообщества, связи с природой и других смыслов.  

Уйгурский этнос исторически проживал как на территории Южной Сибири, так и в регионе 

Восточного Туркестана [Краткая история уйгуров 1989: 11–15]. Одним из проявлений уйгур-

ской культуры является танец сама, обобщенно отражающий, как в зеркале, динамику истори-

ческого развития этноса. В современных условиях он практикуется в южных регионах Восточ-

ного Туркестана, Казахстане, Кыргызстане, что послужило материалом для данной работы. 

В частности, активная работа по восстановлению традиционных форм танца в г. Каракол  

Иссык-Кульской области Кыргызстана способствовала проведению множества наблюдений. 

К танцу сама в основном обращаются во время праздников и торжеств. 

Актуальной проблемой в изучении круговых танцев является изучение их динамизма как 

живых и развивающихся хореографических произведений. Целью статьи является выявление 

общих и различающихся характеристик круговых танцев в их динамике.  

Исследованию круговых танцев посвящены многочисленные работы [Бакаева 2014; Букси-

кова 2009; Дашиева 2007; Исраилов 1991; Лукина 2006, 2023; Николаева 2000; Санчай 2016; 

Санчай, Кухта 2019; Стручкова 2000; и др.]. Вкладом данной статьи в обсуждение данной про-

блематики можно считать исследование варьирования природы танца сама: в плане формы – 

появление факультативных, не базовых кинем, в плане содержания – контаминацию архаичных 

смыслов с современными религиозными и нерелигиозными идеями единения. При сопоставле-

нии с танцами Сибири это представляет интерес в плане культурной эволюции историко-

генетических связей народов данного региона. В статье применяются в основном описательный 

и сопоставительный методы.  

Круговые танцы как способ выражения мировосприятия 

В качестве элементов национальной культуры круговые танцы можно интерпретировать 

в контексте передачи культурного наследия [Абдуллаева 2023]. При представляют особый ин-

терес при трактовке национальных культур как систем культурем. Формальной стороной куль-

турем можно назвать совокупность кинем, тогда как в плане содержания они передают типовые 

смыслы. На наш взгляд, такие танцы релевантны с точки зрения передачи опыта предков из 

поколения в поколение. При их изучении в контексте семиотики кинемы дают возможность 

увидеть, как воспринимали окружающую действительность в прошлом представители тюрк-

ских, монгольских и других народов на пространствах Сибири и Туркестана. Базовые кинемы 

уйгурского танца сама, как нам представляется, передают значение архаичного боевого танца, 

который исполнялся мужчинами перед тем, как отправиться на охоту или на войну. 

В энергетическом поле круга мужчины наполняются мужеством и решительностью. Сохране-

ние элементов таких смыслов можно наблюдать в современных практиках танцев Сибири. Ме-

тод сопоставления мы используем как инструмент для верификации предварительных предпо-

ложений и выводов о природе танцев уйгурского и сибирских народов. 
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Танец сама как феномен уйгурской культуры 

Танец сама имеет архаичные истоки. Своими корнями он уходит в далекое прошлое. Исто-

рический анализ уйгурского танцевального фольклора демонстрирует мировоззрение уйгуров 

и отражение религиозности в его танцевальной культуре. Многие танцы, в частности сама, 

утратив свой ритуальный характер, сохранили некоторые традиционные элементы танцеваль-

ных движений. Уйгурское танцевальное искусство имеет длительную историю существования, 

современные уйгуры являются носителями древних традиций [Махмутова, Саитова 2023: 15]. 

Танец сама исполняется только мужчинами, из чего можно заключить, что этот танец в 

прошлом был связан с такими важными действиями, как охота или война. Уникальность танца 

обусловлена тем, что в туркестанском регионе он представлен только у уйгуров, которых отли-

чают древние истоки и непростая история [Алмас 1989; Кpаткая история уйгуров 1989: 67; Ер-

зин 2015]. Знакомство с танцем обнаруживает, что он является живым и трансформирующимся 

явлением культуры [Ромм 2006; Султангареева 2013]. В этом смысле любопытными представ-

ляются общие и различительные моменты при описании данного танца в сопоставлении с его 

аналогами из сибирского региона. С одной стороны, не подлежит сомнению то обстоятельство, 

что мы имеем сходные инвариантные начала, свойственные древней тюрко-монгольской общ-

ности на территории Сибири. С другой стороны, сложные перипетии исторической судьбы уй-

гурского этноса не могли не отразиться на процессах трансформации кругового танца. 

Круговой танец в уйгурском сообществе имеет свой культурный контекст, который отража-

ет и в определенном смысле формирует этнокультурную идентичность представителей данного 

сообщества. Сегодня уйгуры воспринимают его как символ единства. 

Танец сама в этнокультурном сообществе уйгуров понимается как инструмент для того, 

чтобы «закипела» энергия коллектива: сама қайнайду ‘сама кипит’. Другие танцы в системе 

культуры уйгуров танцуют (букв. ойнайду ‘играют’), а в круговом танце «сама-небо ложится 

(в центр круга)» при участии танцующих (сама салмақ). Участники танца словно укладывают 

энергию небес в круг, в котором создается защитное энергетическое поле. В наши дни здесь 

вполне можно заметить и элементы поклонения Всевышнему. В некоторых случаях бытования 

танца можно видеть, что его участники пошли еще дальше: под влиянием суфийских религиоз-

ных практик танец трансформируется в разновидность молитвы. 

Места, где исполняется рассматриваемый нами танец, осмысляются как площадки для под-

готовки «богатырей и борцов». В современных условиях в качестве используемого для танца 

пространства следует указать на площадки возле мечетей и места проведения праздников  

и тоев-торжеств.  

В силу каких признаков можно говорить о характеристике танца как семиотического знака – 

отдельной культуремы? В качестве знака у танца и его элементов можно выделить план выра-

жения, представленный определенным рисунком кинем, и план содержания, вбирающий в себя 

конкретные значения. И в том, и в другом аспекте допустимы случаи варьирования, приводя-

щие к различным вариантам танца. Например, перед началом танца его участники приветству-

ют друг друга, прикладывая правую руку к груди. Такие жесты передают значение взаимного 

уважения к участникам как представителям единого сообщества и семантику единения. Движе-

ние танцующих по кругу символизирует модель мироздания и круговорот жизни [Абдуллаев 

2022, 2024; Абдуллаев, Абдуллаева 2022].  

Синтагматика танца обусловливает комбинирование частных элементов танца как знаков. 

В танце следует выделять базовые и факультативные кинемы. Базовыми являются прыжки при 

вращении с одновременным перемещением по кругу. Во время прыжков руки поднимаются 

вверх, затем, когда они опускаются, одна рука отводится назад, а вторая – вперед, как бы скла-

дывая что-то в центр круга. Потом руки меняются: одна назад, другая вперед. При реконструк-

ции такие движения представляют самую большую сложность. Факультативными мы считаем 

движения, которые наслаиваются на базовые в результате импровизации. Факультативные 

движения рождают варианты танца. Одним из таких вариантов можно считать, в частности, 

вариант халка-сохбат [Mu 2021]. 

Халка-сохбат – это локализованная форма сама и зикра, практикуемая уйгурскими суфия-

ми, которые живут в отдаленном районе Восточного Туркестана. В музыкальных звуках 

и телесных движениях, которые выполняются в халка-сохбат, участники стремятся войти 
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в джазбу ‒ измененное состояние сознания, в котором человек чувствует притяжение Бога  

[Mu 2021: 93]. В таком состоянии представлены смыслы приближения ко Всевышнему – состо-

янию джазба. Данное понятие и термин заимствованы из суфийской традиции со значением 

‘притяжение’ [Mu 2021: 93].  

Ритм в танце сама отражает цикличность Космоса и связь с природой, а движения указыва-

ют на движение времени. Ритм способствует вхождению в измененное состояние сознания, что 

вызывает чувство соприкосновения с трансцендентным.  

Особенности круговых танцев осуохай и ёхор 

Яркие примеры круговых танцев народов Сибири есть у якутов и бурят. Они являются 

неотъемлемой частью культуры тюркских и монгольских народов Сибири [Буксикова 2009; 

Дашиева 2007; Санчай 2016; Санчай, Кухта 2019]. Их тоже можно интерпретировать 

в качестве семиотических знаков культуры. Каждый элемент якутского осуохай и бурятского 

ёхор наделены определенным смыслом [Лукина 2006, 2023; Стручкова 2000]. В якутском тан-

це, который активно исполняется в поздневесенний период, во время празднования ысыаха, 

заложена идея возрождения. В этом видится параллелизм с их уйгурским и бурятским анало-

гами. Кроме того, в сибирских танцах отражаются особенности мировосприятия народов. Так, 

например, в бурятском танце исследователи усматривают моделирование мироздания [Нико-

лаева 2000]. Открытость для импровизации создает предпосылки для возникновения новых 

оттенков смысла при сохранении инвариантной семантики. По мнению В. Е. Васильева, в ос-

нове кругового танца осуохай лежат идеи обожествления праматерей, превратившихся в птиц 

и животных [Васильев 2023: 55]. 

Осуохай является трехчастным танцем. Он начинается с размеренного движения по ходу 

солнца. Танцующие держатся за руки, отводя их вперед-назад. Ритм убыстряется, участники 

могут двигаться вприпрыжку. Допустимо создание нескольких кругов. 

При исполнении бурятского хороводного танца ёхор попеременно выносятся вперед-назад 

ноги, а руки поднимаются и опускаются вверх-вниз. Хоровод движется по ходу солнца. Голо-

вы поворачиваются налево-направо. Участники то сужают круг, то расширяют его. Ритм танца 

также постепенно ускоряется. 

Отдельные авторы подчеркивают, что категория коммунитас В. Тернера оказывается чрез-

вычайно полезной для изучения как смысла, так и социологических механизмов круговых 

танцев, которые распространены в традиционных и современных обществах [Noiwicka 2016]. 

Понятие коммунитас относится к состоянию группы, когда единство, единообразие и общ-

ность становятся важнее внутреннего разнообразия и социальной структуры. Идеологическая 

коммунитас представляется стремлением описать внешнюю сторону внутреннего опыта экзи-

стенциальной коммунитас, а также охарактеризовать оптимальные социальные условия, при 

которых такой опыт будет развиваться и увеличиваться [Turner 1991: 132]. Согласно этому 

мнению, благодаря ритуалам индивидуальное растворяется в коллективном [Воробьева 2019: 

155]. В процессе исследования танца ёхор у западных бурят ученые часто отсылают к мнению 

М. Н. Хангалова, который считал, что указанный танец можно исполнять только 

в экстатическом состоянии [Николаева 2000: 6]. 

Круговые танцы Сибири и Туркестана в современных условиях 

Географическая удаленность не могла не наложить свой отпечаток на рассматриваемые 

произведения народной хореографии в диахронии. Танцы могут исполняться как под музыку, 

так и без нее [Ткачук 2011: 102]. Нельзя не отметить наличие напевов при исполнении якутско-

го танца осуохай. Танец начинает запевала в роли его своеобразного инициатора [Ларионова 

2023: 140]. На больших мероприятиях один хоровод может сменяться другим. Едва лишь один 

запевала заканчивает свой хоровод, другой запевала может начинать новый [Обрядовая поэзия 

саха 2003: 33]. При этом отмечается множество фольклорных текстов, используемых при ис-

полнении танца. Осуохай пережил разные испытания, но сохранился как живой национальный 

бренд якутского народа и его духовная опора [Лукина 2024: 18]. В отличие от танца сама, 

с принятием христианства в танце осуохай стал утрачиваться религиозно-культовый элемент 

[Там же: 14]. Наметилась тенденция элиминирования первой части танца, стали исчезать арха-

ичные формы [Там же: 15]. Думается, что решению задачи их реанимации в определенной сте-
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пени могут способствовать сопоставительные исследования круговых танцев тюрко-

монгольской общности. В конце XX – начале XXI вв. наступил период ренессанса для танца 

осуохай. Он вновь получил широкое распространение среди якутов. Подтверждением этому 

может служить рекорд Гиннеса в 2012 г., когда в двухчасовом танце одновременно приняли 

участие 15293 чел. [Арзаева 2012]. 

Бурятский танец ёхор сегодня вызывает значительный интерес не только у бурят, но и у со-

седних народов, а также туристов, интересующихся бурятской культурой. Этимология термина 

в определенной степени свидетельствует в пользу культурной тюрко-монгольской общности. 

Д. С. Дугаров считает, что название танца восходит к древнеуйгурскому слову joqaru ‘вверх’ 

[Дугаров 1991: 103–117]. Он претерпел трансформацию в результате взаимодействия с бурят-

ским словом ухэ, имеющим сходную семантику. Другими словами, здесь произошли фонетико-

смысловые сдвиги аналогично тому, как в уйгурском языке тюрко-персидское слово асман 

‘небо’ прошло через стадию взаимодействия с арабским словом  سماء ‘небо’. 

В наши дни танец сама танцуется под песни и музыку, которые исполняются не танцорами. 

Одной из таких популярных песен можно считать песню «Сама», слова которой принадлежат 

Мухаммадали Зунун Ташнаий, а музыку написал Аблет Аблеким. В сибирских танцах танцу-

ющие держатся за руки, тогда как в танце сама при демонстрации базовых кинем (очевидно, 

они являются наиболее ранними компонентами танца) участники танца движутся отдельно 

друг от друга при сохранении круга, который создает своеобразное энергетическое поле. 

В современных условиях отмечаются случаи реконструкции танцев, которые можно тракто-

вать как эволюцию круговых танцев в контексте глобализации [Шинжина 2021; Абдуллаев 

2022]. Здесь можно заметить влияние современных медиа на традиционные формы. Так, про-

цесс реконструкции сама и отражение адаптивных изменений отражены в документальном 

фильме «Танец сама в Караколе», который можно найти в социальных сетях. Изучение того, 

как современные медиа (интернет-порталы, социальные сети) влияют на сохранение и транс-

формацию традиционных круговых танцев среди уйгуров и сибирских народов, может соста-

вить отдельный вопрос для исследования. Это поможет понять роль технологий в сохранении 

культурного наследия. 

Заключение 

Круговой танец сама как аналог сибирских танцев представлен только в регионе Восточного 

Туркестана, тогда как среди тюркоязычных этносов Западного Туркестана (казахов, узбеков, 

киргизов, туркменов) такой мужской круговой танец не отмечен. Это говорит о более близких 

культурных связях Восточного Туркестана с регионом Сибири в прошлом. При сопоставитель-

ном изучении круговых танцев тюрко-монгольских народов Сибири, с одной стороны, и уйгур-

ского этноса, с другой, можно заметить как общие, так и различительные характеристики. 

К числу первых, на наш взгляд, следует отнести основополагающие семиотические признаки: 

со стороны формы – круговую организацию исполнения базовых кинем; со стороны содержа-

ния – идею социального единения (в единстве – сила) и мировосприятие сквозь призму сверх-

ценностей и поклонения высшим силам. В обоих регионах наблюдается выражение в танце 

особого способа мировосприятия, уходящего своими корнями в далекое прошлое. Круговая 

форма исполнения танцев указывает на семантику социального единства и связи с Космосом. 

Ритмичность сопряжена с особым состоянием, в которое входят танцующие. Для сопоставляе-

мых танцев характерны реликтовые элементы поклонения. В этом смысле уйгурский танец 

в сочетании с религиозными практиками приближает участников танца к особому состоянию 

джазба. В сибирском и туркестанском регионах круговые танцы имеют социальную функцию, 

которая заключается в укреплении и единении этнокультурного сообщества, когда индивиду-

альное сливается с коллективным.  

Что касается различительных моментов, то можно указать на своеобразное музыкальное со-

провождение. Региональная отдаленность вылилась в то, что в уйгурском танце переплелись 

доисламские и исламские черты. Такая контаминация смыслов обнаруживается и в том, что 

сама исполняется, как правило, только мужчинами. Якутский танец осуохай сопровождается 

напевами, в которых отмечаются различные тексты на тему кругового танца. В случае 

с уйгурским танцем такие тексты не сохранились, им на смену приходят песенные тексты, со-

здаваемые в современных условиях. Танец сама исполняется только мужчинами, которые при 
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выполнении основополагающих кинем не держатся за руки. В случае с осуохай и ёхор танцую-

щие держатся за руки, образуя хоровод. 

Сопоставительный подход дает основания для подтверждения предварительных представ-

лений о том, что уйгурский танец сама подвергался трансформации на религиозной почве. 

Первоначально он передавал архаичные смыслы, сходные с сибирскими аналогами. Впослед-

ствии на них наложилась исламская семантика, доведенная суфиями до уровня молитвы. 

Сложная история дисперсного уйгурского этноса распорядилась таким образом, что он был 

представлен как в южно-сибирском регионе, так и на территории Восточного Туркестана при 

сохранении этнокультурных связей. Одним из аргументов в пользу такого мнения служит 

наличие мужского кругового танца у современных уйгуров и консервация в нем элементов по-

клонения. Корреляция с хореографическими аналогами народов Сибири подтверждает архаич-

ность танца и общность исторической судьбы этносов. С другой стороны, сопоставительный 

подход наводит на мысли о том, что в контексте трансформационных и адаптивных процессов 

сибирские танцы также ранее могли выглядеть иначе. Допустимо наличие в прошлом кинем, 

отличающихся от современных хороводных движений, гендерный расклад участников при ис-

полнении танца накануне решительных событий: охоты, вооруженных столкновений и т. д. На 

основе исследования предлагаем «реанимацию» текстов песен к танцу сама в формате фольк-

лорных запевов с эпическим элементом. Желательно, чтобы трансформация включала опорные 

лексемы, которые вслед за запевалой повторяли бы танцующие. При таком варианте современ-

ного танца сама вполне допустимо использование ударных и других национальных инструмен-

тов.  
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