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Аннотация. Одним из немногих народов Северной Евразии, до настоящего 

времени сохраняющих присваивающее хозяйство, являются лесные юкагиры верхней 

Колымы – охотники на лося, пушных зверей, боровую и перелетную птицу, рыболовы. 

Архаический тип хозяйства обуславливает функционирование в юкагирской культуре 

элементов миропонимания и фольклорного наследия ушедших эпох. В фольклоре 

различают древние, новые и новейшие пласты. Пока не ясно, к какому пласту и с 

какими этническими влияниями связано появление в юкагирском фольклоре 

древнекитайских сюжетов. В Восточной Сибири самые ранние предполагаемые 

древнекитайские следы определяются эпохой неолита; бронзовый век характеризуют 

отдельные предметы материальной культуры и наскальные пиктограммы. В средние 

века непосредственное южное влияние было ослаблено заселением Восточной Сибири 

тунгусскими, тюрко-монгольскими племенами. Пришлые племена могли выступать 

трансляторами древнекитайских традиций, наличие которых отмечено 

исследователями в образцах одежды, фольклоре юкагиров, генофонде. При 

исследовании предполагаемых контактов будут иметь значение данные не только 

продвижения каких-то древнекитайских групп в северном направлении, но и миграции 

древнеюкагирских племен, ранее усвоивших иноэтнические элементы, из южной и 

центральной Якутии в северные широты под давлением пришлых тунгусов и предков 

якутов. Начальный этап исследований обнаружил некоторые общие структурные 

единицы и образы в серии древних мифов о сотворения человека, версии о всемирном 

потопе и погоне богатыря за восьминогим лосем, зооморфном образе Неба. 

Ключевые слова: Северо-Восточная Азия; история Якутии; юкагиры; древний 

Китай; археология; фольклор; культурные параллели; перспективы изучения 
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Abstract. One of the few peoples of Northern Eurasia who still retain their appropriating 

economy are the forest Yukaghirs of the upper Kolyma, hunters of elk, fur-bearing animals, 

upland and migratory birds, and fishermen. The archaic type of economy determines the 

functioning in the Yukagir culture of the elements of the world outlook and the folklore heritage 

of bygone eras. In folklore, ancient, new and latest layers are distinguished. It is not yet clear to 

what stratum and with what ethnic influences the appearance of ancient Chinese stories in the 

Yukaghir folklore is associated. In Eastern Siberia, the earliest alleged ethno-cultural ancient 

Chinese traces are determined by the Neolithic; the Bronze Age is characterized by individual 

objects of material culture and rock pictograms. In the Middle Ages, the direct southern 

influence was weakened by the settlement of Eastern Siberia by the Tungus, Turkic-Mongolian 

tribes. The alien tribes could act as translators of ancient Chinese traditions, the presence of 

which was noted by researchers in clothing samples, Yukaghir folklore, and the gene pool. In 

the study of alleged contacts, not only the data of the advancement of some ancient Chinese 

groups in the northern direction, but also the migration of the ancient Yukaghir tribes, who had 

previously assimilated ethnic elements from southern and central Yakutia to northern latitudes 

under pressure from the newcomer Tungus and ancestors of the Yakuts, will be of importance. 

The initial stage of research discovered some common structural units and images in a series of 

ancient myths about the creation of man, versions of the global flood and the hero's pursuit of 

an eight-legged elk, a zoomorphic image of Heaven. 
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Введение  

В Восточной Сибири одним из древнейших и до настоящего времени 

малоизученных народов являются юкагиры. Предполагается, что в 

языковом отношении юкагиры представляют самую восточную ветвь 

расселения народов уральской языковой семьи. В неолите, бронзовом и 

раннем железном веке, и в эпоху средневековья уралоязычные племена 

Восточной Сибири включили в свой состав многие иноэтнические 

компоненты, присутствие которых выявляется в разных сферах 

традиционной юкагирской культуры.  

Одним из немногих сохранившихся до настоящего времени 

аборигенных племен / народов являются юкагиры-охотники и рыболовы 

верхней Колымы, называющие себя одул «сильный, могучий». Среди 

«культурных окаменелостей» одулов архаическим блоком выделяются 

элементы древнекитайского влияния. В исследованиях по истории и 

культуре народов северо-востока Сибири встречаются отдельные указания 

на присутствие элементов, общих с культурами, существовавшими и 

существующими на территории Китая. Хронологический диапазон этого 

присутствия охватывает период от неолита до позднего средневековья.  

Автором статьи осуществлена работа по выявлению юкагирско-

китайских мифологических параллелей в рамках программы НИР 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

севера СО РАН в 2013–2016 гг. Результаты исследований публиковались в 

научных изданиях в течение ряда лет и в окончательном виде 

сформулированы в монографии [1]
1
. Стартовым явился блок фольклорных 

текстов со специфическими сюжетами и мифопоэтическими воззрениями 

малочисленной территориальной верхнеколымской группы одулов. 

Нашими основными информантами были преимущественно мужчины 

преклонного возраста, периодически выезжавшие на места летнего и 

зимнего промыслов. Большая часть полевых работ автора среди юкагиров 

с. Нелемное и пос. Зырянка Верхнеколымского улуса / района Республики 

Саха (Якутия) приходилась на период рыбного промысла в теплое время 

                                                           
1

 Автор выражает слова искренней благодарности ответственному редактору, кандидату 

исторических наук Александру Аркадьевичу Немировскому, старшему научному сотруднику Института 

всеобщей истории РАН, старшему научному сотруднику национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».  
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года (1986–2007 гг.). В собирательские задачи входила фиксация как 

можно большего числа сюжетов, в результате многие тексты не имеют 

вариантов, отсутствие которых, безусловно, накладывает отпечаток на 

полноту исследования. 

Цель работы заключалась в демонстрации наличия специфических 

общих элементов в мифологических представлениях верхнеколымских 

(или лесных, в отличие от нижнеколымских, тундровых оленеводов) 

юкагиров, с одной стороны, и древнейшего населения северного Китая и 

этноса китайцев, с другой стороны. В задачи не входили поиски 

возможных контактных зон и хронологические варианты происходивших 

событий, тем не менее, высказаны некоторые гипотетические 

предположения, которые могут быть учтены и уточнены в ходе 

дальнейших исследований. Привлечение внимания научной 

общественности к поставленным вопросам является целью настоящей 

статьи.   

Для сравнительных сопоставлений привлеклись опубликованные 

мифы и сказания древнего Китая. Опорными явились труды китайских 

авторов [2; 3], российских и зарубежных китаеведов [4–11]. Исследование 

опирается на методы сравнительно-сопоставительного и структурного 

анализов.   

Результаты исследования и их обсуждение 

О наличии китайских элементов в украшении одежды одулов писали 

в начале XX в. В.И. Иохельсон – пионер юкагироведения, политический 

ссыльный в Якутскую область, участник нескольких научных экспедиций 

на северо-восток Азии, и Н.И. Спиридонов (лит. псевдоним Тэки Одулок) – 

первый кандидат экономических наук из числа малочисленных народов 

севера, юкагирский писатель. 

В.И. Иохельсон, касаясь вопроса появления в обиходе юкагиров 

первых железных изделий, предположил, что предметы из железа они 

могли получать через тунгусов из Китая. Описывая бронзовые пластины 

круглой формы с изображением лошади (рис. 1), которыми были 

украшены женские передники, ученый высказался об их китайском или 

западно-тюркском древнем происхождении [12, с. 631–632]. 
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Рис. 1. Бронзовые украшения женского передника [12, с. 631]. 

О роли тунгусов в истории юкагирской культуры и получении через 

них из районов Дальнего Востока металлических изделий писал Н.И. 

Спиридонов (Тэки Одулок). «Ламуты [эвены] принесли в этот край 

культуру Дальнего Востока, китайскую, которая до этого подверглась 

изменению и преломлению у маньчжуров, удэ, гольдов, гиляков и др… Те 

побрякушки, украшения и амулеты, которые находили у одулов (у 

ламутов) всевозможной формы – развильчатые, лапистые, хвостовые – не 

что иное, как изображения морских обитателей (крабы, спруты) и 

"обитателей" земли – драконов, тигров и т.д… Орнамент из бисера, из 

разноцветных лоскутков и страсть одулов к ярким цветам – все это 

явление или влияние Д[альнего] В[остока]… многие явления 

материальной и духовной культуры указывают нам на перенятую, но 

неизвестную до сих пор культуру, берущую начало с Д[альнего] 

В[остока]» [13, с. 16]. «На одежде лесных юкагиров…», далее продолжает 

Н.И. Спиридонов, «пришиваются металлические (медные) кружки 

различной формы, снабженные рожками, поясками и т.д., очевидно 

пришедшие с Дальнего Востока, символизировавшие некогда лики 

китайских драконов и демонов» [13, с. 32]. К сожалению, возможностей 

для проверки таких высказываний мало, так как, по сравнению со 

временами В.И. Иохельсона и Н.И. Спиридонова, утрачены многие 

элементы традиционной материальной культуры одулов. Очевидно только 

одно: предметный мир импорта, поступавшего с Дальнего Востока, был 

разнообразен. 
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В середине XX в. исследователь древних культур Якутии, археолог 

А.П. Окладников предположил, что поздненеолитическая традиция 

покрывать керамические сосуды вафельным или шашечным техническим 

штампом могла впервые появиться «в Китае, у первых земледельцев 

Дальнего Востока» [14, с. 129]. Он же сопоставил бронзовые мечи, 

найденные в Якутии на рр. Вилюй и Алдан, с древнекитайскими [14, с. 150]. 

А                                                  Б 

 
Рис. 2. Сопоставление графем на писаницах Якутии (А) 

и древнекитайских пиктограмм (Б) [16, с. 16]. 

Вопросы древнекитайского влияния поднимали в своих работах 

якутские ученые в начале XXI в. «Корни сложной технологии 

восстановительного обжига усть-мильской керамики [распространена в 

бронзовом веке Якутии] связаны, вероятно, с районами восточно-китайских 

культур Луншань и Лянчжоу» [15, с. 11]. Выяснено, что древние китайские 

пиктограммы (рис. 2) обнаруживают близкие параллели в наскальных 

рисунках бронзового века южной и центральной Якутии [16], а предметы 
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китайского происхождения присутствуют в атрибутике якутских шаманов 

[17]. Оказалось, что якутские трехногие сосуды чорон из дерева близки по 

форме древнекитайским неолитическим сосудам, изготовленным из глины 

[7, с. 72, 74]. 

С древних времен выходцы из южных регионов проникали на 

территорию Якутии и оказывали влияние на ее насельников, о чем 

свидетельствуют грунтовые захоронения. Погребальный комплекс на горе 

Туой-Хая периода среднего неолита, обнаруженный на р. Вилюй [18, с. 

39], включает два специфических жертвенных захоронения. Это типичный 

жертвенный погребальный обряд, носивший в древнем Китае различные 

названия (в том числе «поясничная яма», «собачья яма») с кремацией и 

отдельным захоронением голов и останков человека и собаки [7, с. 116, 

172; 19, с. 315–318]. В фольклоре лесных юкагиров находим намек на 

древнекитайский способ захоронения детей в котле: [старичок] «трех детей 

девушек в котел положил, корытцем прикрыл» [19, с. 319–323; 20, с. 24–

25; 7, с. 63]. Приведенные отдельные соответствия пока мало исследованы, 

в частности, антропологические останки основного грунтового могильника 

на горе Туой-Хая могут характеризовать представителей пришлой группы 

населения, а останки принесенного в жертву человека с признаками 

каннибализма принадлежат представителю аборигенов. 

Особый интерес имеют исследования генетиков. Результаты анализа 

генетических взаимоотношений демонстрируют, что «по спектру 

материнских линий юкагиры ближе к урало- и алтаеязычным этносам, чем к 

палеоазиатам… Y-генофонд юкагиров [содержит] достаточно редкую для 

Якутии гаплогруппу О, характерную для популяций Китая и Дальнего 

Востока» [21, с. 170–171]. Y-хромосомная гаплогруппа N, распространенная 

по всей Северной Азии и на севере Европы, представлена в широком ареале 

в районе стыка Южного – Юго-Западного Китая, Индокитая и Тибета. 

Французским генетикам удалось обнаружить, что у саха (якутов) по 4-м 

субкладам мтДНК совпадение имеется только с китайцами, при этом 

отсутствуют совпадения с бурятами, монголами и тувинцами [22, 2010]. Все 

это лишний раз говорит о том, что популяции Северной Азии, и, в 

частности, Восточной Сибири – в некоторой части потомки групп южных 

мигрантов. 

Высказывания ученых подтверждают результаты сопоставлений в 
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области фольклора. Впервые значительный объем фольклорных текстов 

лесных юкагиров – охотников и рыболовов верхней Колымы собрал В.И. 

Иохельсон в конце XIX – начале XX вв. [12; 20]. Ученому не удалось 

записать одульские мифы космогонического характера, за исключением 

адаптированного библейского сказания о потопе [12, с. 425] и 

«Юкагирской сказки о происхождении чукчей» [12, с. 411–413], при этом 

информанты ссылались на то, что космогонические тексты «знали древние 

люди» [20, с. XII]. Почти через столетие, в конце ХХ в. в с. Нелемное на р. 

Ясачной – центре компактного расселения лесных юкагиров (в 2010 г. в 

селе проживало юкагиров 177 чел.) был записан цикл космогонических 

мифов о создании земли, ее ландшафта, человека и животных, о вторичном 

переустройстве мира, происхождении луны и пятен на ней [23, ч. 1, с. 20–

25, 35–46, 48–49; 24, с. 146–147; 25, с. 25; 26, с. 31–44]. 

По-видимому, тексты аналогичного содержания пересказывались 

юкагирами и ранее, о чем свидетельствуют записи юкагира-чуванца А.Е. 

Дьячкова в конце XIX в. На западе Чукотки у смешанного населения р. 

Анадырь (юкагиры разных групп, чукчи, коряки, эвены, русские) бытовали 

мифы о том, как безымянные добрый и злой духи создавали сушу и 

человека [27, с. 231–232]. В материалах комплексной экспедицией СО АН 

СССР, собранных у тундровых юкагиров в 1959 г., имеются два текста о 

создании земли Христом [28, с. 239]. 

При изучении мифологических текстов лесных юкагиров, 

записанных в период с конца XIX по конец XX вв., внимание привлекают 

наличие определенных сюжетных и структурных параллелей с мифами 

древних китайцев и народов Юго-Восточной Азии. Так, один из одульских 

лунарных мифов «Почему Рысь Зайца съедает» повествует о том, как Рысь 

не стала женой Зайца, потому что изготовленные Зайцем и стариком-

кузнецом обручальные кольца ей не подошли. Недовольный этим 

событием «весь заячий народ… начал шаманить. От [их] шаманства 

Зайчика вместе со стариком-кузнецом и наковальней на Луну унесло. 

Сразу же там прилипли, виднеются» [23, ч. 1, с. 25]. На время 

возникновения мифа указывают шаманские и кузнеческие способности 

старика- мастера.  

Заяц-посредник между людьми и Луной-божеством в связи с 

концептом бессмертия известен с древности в традиционных воззрениях и 
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фольклоре народов Юго-Восточной Азии и у некоторых африканских 

племен [29, с. 101; 30, с. 34–37]. Японцы в лунных пятнах видят фигуры 

двух зайцев, толкущих в ступе зерна фасоли, а олицетворением Луны в 

древнем Китае является заяц, толкущий в ступе эликсир бессмертия [11, с. 

230]. Сравнительно-сопоставительный анализ лунарных мифов юкагиров и 

названных народов еще не предпринимался, между тем, исследователи 

полагают, что в Сибири встречается целый ряд мотивов, «имеющих 

параллели на юге и юго-востоке Азии, что может свидетельствовать об 

участии южных популяций в заселении сибирского региона как до, так и 

после ледникового максимума» [29, с. 40–41].  

Одульские космогонические и этиологические мифы конца XX в. 

стали основой нашего исследования. В серии мифов действующими 

персонажами выступают демиурги-антагонисты Христос и Сатана / черт, 

что однозначно свидетельствует о влиянии библейского сказания на 

картину мира и мифологические представления одулов. Надо отметить, 

что этиологические тексты о Христе известны народам Якутии (тундровые 

юкагиры, эвены, эвенки, якуты, русские старожилы р. Индигирки) [31], но 

значительный по объему цикл записан только у лесных юкагиров. Мифы о 

двух демиургах имеют широкое распространение среди народов Сибири, 

Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Северной 

Америки [32]. Большинство китайских мифов и сказаний записывались на 

протяжении более двух тысяч лет, они известны во многих списках и 

вариантах. В то время как юкагирский фольклор стал предметом научного 

изучения только с конца XIX в., а объемный блок этиологических текстов 

с включением христианских образов собран лишь в конце XX в. Тем не 

менее, под толщей временных напластований и выветриваний удалось 

обнаружить некоторые общие структурные единицы и образы в серии 

древних мифов о сотворения человека, версии о всемирном потопе и 

погоне богатыря за восьминогим лосем, также сопоставить мифологемы 

зооморфного образа Неба и червя-личинки в сибирской и древнекитайской 

традициях [1]. Древнекитайские элементы присутствуют у лесных 

юкагиров не только в фольклоре, но также предположительно их наличие в 

прошлом в предметах материальной культуры, на что обратили внимание 

В.И. Иохельсон и Н.И Спиридонов (Тэки Одулок).  
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Заключение  

В ранний период государственности с конца III тыс. до н.э. до 220 в. 

н.э. Китай периодически сотрясали военные события различного 

масштаба, возможными следами проникновения в северные территории 

являются, например, раритеты древнекитайской культуры в Якутии, 

датированные бронзовым веком (3400–2000 кал. л.н.). Хронологически 

близки им наскальные рисунки южной и центральной Якутии, 

обнаруживающие параллели в китайских пиктограммах иньского периода 

(пиктографические «тексты», исследованные А.Н. Алексеевым и А.В. 

Пеньковым). Источниками для реконструкций могут быть предполагаемые 

общие технологические приемы изготовления и обжига глиняных сосудов. 

Отдельные формы глиняной посуды древних китайцев находят точные 

копии в якутских ритуальных сосудах из дерева чорон.  

Не исключено, что трансляторами инокультурных традиций являлись 

значительные юкагирские группы, прибывшие из бассейна средней Лены в 

Арктику и Субарктику в конце I – начале II тыс. н.э. Переселенцы на своей 

родине впитали и затем вынесли на север некие исследуемые нарративы. 

Привнесение элементов южной культуры на северо-восток Азии 

опосредованно происходило в разные хронологические периоды также 

через кочевые иноэтнические группы. Такими посредниками 

рассматриваются кочевые тунгусы, доставлявшие на север предметы 

китайского импорта в обмен на пушнину и мамонтовую кость.  

Гипотетические цепочки с разной долей вероятности возможны в 

силу слабой разработанности вопросов истории Якутии в периоды раннего 

металла и средневековья. Китайская экспансия в Восточную Сибирь и 

Центральную Азию имела, по-видимому, разную степень интенсивности. 

Так, «в памятниках Алтая предтюркского времени [до V в. н.э.] количество 

привозных изделий из Поднебесной империи весьма незначительно и 

ограничивается единичными находками» [33, с. 181].  

Дальнейшее изучение древнего коренного народа Якутии – 

юкагиров – может открыть новые, еще неизвестные страницы истории и 

культуры пеших номадов-собаководов Северо-Восточной Азии. Очевидна 

перспективность изысканий с привлечением смежных наук – археологии, 

этнологии, фольклористики, лингвистики, генетики, исторической 
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географии и политической истории древних сообществ. Объединенные в 

своей совокупности результаты междисциплинарных исследований 

послужат конкретизации наших представлений о материальном и 

духовном мире населения древней и средневековой Якутии, находящегося, 

без сомнения, в постоянных адаптационных процессах конвергентного и 

дивергентного развития. 
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