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Рассматривается ряд отрицательных персонажей якутской мифологии, а также от-
дельные образы фольклора. Аргументируется точка зрения, согласно которой основой 
зарождения у якутов определенных мифологических представлений служил реальный 
мир, особенности ландшафта и климата, в той мере, в какой они воздействовали на 
человека. Отмечается, что культура народа саха строится на богатых мифологических 
представлениях, сложившихся в ходе освоения бескрайних просторов арктического про-
странства. Авторы анализируют этнографические заметки XIX—ХХ веков и современ-
ные научные публикации, в которых рассматриваются мифология и фольклор народа 
саха (якутов). Предпринята попытка прояснить вопрос о влиянии знаний об ископае-
мых останках мамонтовой фауны на формирование мифологических представлений, 
связанных с особенностями климата осваиваемого региона. Анализируется образ ма-
монта в широком контексте мифологических воззрений якутов. Делается вывод о том, 
что вторичные эзотерические представления о мамонтах, вызванные обнаружением их 
останков, могли лечь в основу прототипического образа для ряда персонажей якутской 
мифологии, например, водяного быка и быка холода. Доказывается, что представления 
о мамонтах могли найти свое отражение во внешнем облике богатырей абаасы в эпиче-
ском фольклоре саха. 
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1. Введение
С исторической и этнографической точек зрения особый интерес всег-

да представляет вопрос о генезисе культуры той или иной этнической общ-
ности. В этом случае перед исследователем ставится задача изучения от-
дельных элементов культурных явлений и предпосылок их формирования. 

Современное понимание этнонима саха — результат синтеза множе-
ства культурных и этнических наслоений. Территория бассейна реки Лена 
всегда являлась частью этнокультурных контактов автохтонного населения 
и пришлых кочевников с Юга. Так, ранний этап эпохи железа в Якутии 
связан с эпохой скифов, а VI—XII века отмечены интенсивным притоком 
кочевников-скотоводов на Юг Якутии, которые в течение длительного вре-
мени формируют особый скотоводческий и культурно-хозяйственный тип 
северных коневодов [Романова и др., 2016, с. 12].

Как в эпоху господства гуннов, так и в период владычества древних тюр-
ков и монголов, когда территория Центральной Азии и Южной Сибири ста-
новилась ареной кровавых битв, бассейн Лены, очевидно, служил местом, 
куда стекались сохранившиеся части различных этнических образований. 
Несомненно и то, что бассейн реки Лены с ее пастбищами и богатыми охот-
ничьими угодьями служил областью, где с древних времен в поисках добы-
чи кочевали различные по своему происхождению племена. Некоторые из 
них осели, и их можно назвать автохтонными [Саввин, л. 94].

По последним данным археологии, огромное влияние в изучаемом ре-
гионе имела Кулун-атахская скотоводческая культура, основные памятни-
ки которой датируются XIV—XV веками. Она не являлась еще полностью 
сформированной и тождественной культуре якутов, в ней происходили 
ассимиляционные процессы, в которых главное место занимали пришлые 
этнообразующие силы [Гоголев, 2018, с. 161]. 

Упомянутое выше движение номадов-кочевников с юга в страну веч-
ных льдов и снегов считается началом истории народа саха (якутов). Таким 
образом, процесс этногенеза и формирования народа саха — это длитель-
ный и многоступенчатый процесс, состоящий из множества субстратов, 
который, по имеющимся данным, завершается на Средней Лене к середи-
не II тысячелетия н. э. В свою очередь освоение кочевниками северного 
края, в ходе которого происходило сопряжение реального ландшафта и 
мифологических представлений, и есть явление, определившее формиро-
вание самобытной культуры якутов. Знаковую роль в данном процессе для 
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анимистов-якутов сыграл животный мир Севера и Арктики, при этом мы 
выдвигаем гипотезу, что среди животных, оказавших определенное влия-
ние на мифологическую картину, были и те млекопитающие, которые ис-
чезли с лица земли многие тысячи лет назад, — мамонты. 

Следует отметить, что Якутия является территорией крупнейших за-
пасов хорошо сохранившихся останков мамонтовой фауны. По разным 
оценкам от 80 до 90 % всех мировых запасов ископаемой мамонтовой ко-
сти находится на территории Республики Саха (Якутия). Хорошая сохран-
ность палеонтологических останков обусловлена климатическими особен-
ностями региона, в частности, вечной мерзлотой и экстремально низкими 
температурами большую часть года. 

Однако, несмотря на то, что ландшафты Якутии были хорошо освоены 
якутами [Романова и др., 2017, с. 295—327], считается, что останки мамон-
тов лишь незначительно повлияли на фольклор данной этнической группы. 

Наиболее известные сюжеты, связанные с мамонтом, были описаны 
А. Ф. Миддендорфом, который в середине XIX века зафиксировал два нар-
ратива о мамонте от местного населения. В первом говорилось о том, что 
мамонт был настолько велик, что не уместился в Ноевом ковчеге, а потому 
погиб в потоках воды. Исследователь небезосновательно посчитал данный 
сюжет следствием влияния русской культуры. Второе сказание, широко 
распространенное в то время в Якутии и расцененное исследователем 
как аутентичное, было передано следующим образом: «Когда зимой лед 
с шумом трескается на большом протяжении, что случается нередко и при-
том в ночное время, то это приписывается проделкам огромного животно-
го, водяного быка (уу-огус) от которого происходят мамонтовые клыки» 
[Миддендорф, 1878, с. 821]. 

В то же время, как указывают этнографы, «в традиционной культуре 
саха мамонт — символ сатанического, шаманского мира, мира мертвых» 
[Возвращение мамонта …, 2018]. С чем же связано такое представление 
о мамонте, если основной сюжет сообщает о том, что мамонт — это один 
из духов местности — водяной бык?

Далее попробуем разобраться в этом вопросе. Для начала рассмотрим, 
какие вторичные представления о мамонте на основе знаний об обнаружен-
ных его останках создавало человеческое воображение в разных культурах. 

2. Представления об останках мамонтов в разных культурах
В разное время, находя останки ископаемых животных, люди пыта-

лись составить представление о том, кому они могли принадлежать. Так, 
жители средневековой Европы принимали кости и бивни мамонтов за 
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останки великанов (о находках костей «великанов» в Швейцарии и Герма-
нии сообщается в рукописях начала XVI века) и даже считали останками 
святых, превращая их, в силу христианских традиций, в реликвии и по-
мещая в церквях. 

Интересные легенды сложились под впечатлением находок костей 
древних слонов в Средиземноморье. Наиболее известны среди них антич-
ные мифы, появившиеся на Сицилии, где жили не мамонты, а их родствен-
ники — плейстоценовые слоны. В древние времена, когда началась коло-
низация острова выходцами из материковой Греции (конец I тыс. до н. э.), 
слонов на Сицилии уже давно не было. Они вымерли много раньше, в кон-
це плейстоценового периода, когда Сицилия окончательно утратила связь 
с материковой Италией [Марра и др., 2008, с. 20—27]. 

Во время добычи известняка для строительства зданий в различных 
местах Сицилии колонисты находили кости ископаемых слонов. Эллины 
предположили, что это останки древних великанов. К такому повороту 
в осмыслении данных побуждала античная мифология, в которой гиганты 
занимали важное место вместе с богами эллинов. Кроме того, фундамен-
том послужили знания об анатомии черепа слонов: носовое отверстие на 
черепе слонов (и мамонтов) располагается в центре лба (на уровне осно-
вания хобота), а глазницы — на боковых поверхностях черепа и не так 
хорошо заметны, как носовое отверстие. Именно поэтому большие черепа 
с отверстием на лбу оказались восприняты как останки циклопов — одно-
глазых великанов [Там же]. 

Первые фантастические сведения о мамонте, кости которого находили 
на азиатском Севере России, документально были зафиксированы в Китае. 
В старинном китайском сочинении V века до н. э. упоминается зверь «фин-
шу», что в переводе с китайского означает «подземная мышь». Этот зверь, 
похожий на мышь, но величиной с крупного быка, живёт на Севере в тёмных 
норах под землёй, которые роет своими рогами-бивнями, и умирает, если уви-
дит солнечный свет. Подобные легенды бытовали в Китае вплоть до ХIХ века. 

В свою очередь в представлении жителей Сибири и Дальнего Востока 
мамонт был неким гибридным существом. Чаще всего его наделяли чер-
тами известных людям животных. Например, эвенки изображали мамонта 
в виде рыбы, а ханты считали, что мамонт — это подземное перевоплоще-
ние лося, щуки и медведя. Изображения мамонта могут быть трудноузна-
ваемыми [Сериков и др., 2004, с. 171]. 

Итак, каждая культура интерпретирует образ мамонта через объектив 
собственного взгляда на мир и мифологические воззрения. Мы приходим 
к выводу, что находки ископаемых останков мамонта вызвали вторичные, 

1



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2021. № 1]

198

эзотерические представления о нем как о необычном, сказочном существе 
и могли переплетаться с более ранними фольклорно-мифологическими 
мотивами. При этом отдельные части скелета мамонта могли рассматри-
ваться даже как останки разных мифических существ. 

Стоит отметить, что находка черепа мамонта — сравнительно более 
редкое явление, нежели обнаружение бивней, поскольку последние в силу 
особой структуры лучше сохраняются. 

3. Мамонт и образ быка в мифологических представлениях якутов
Как было сказано выше, бивни мамонта считались у якутов рогами во-

дяного быка (уу огусун муоса, где слово муос в прямом переводе означает 
‘рог’). Водяной бык — это один из духов местности иччи — хозяин воды. 
Напомним, что у якутов бытовали легенды о существовании трех видов 
духов: духов местности, хозяевах природы (иччи); добрых (айыы); злых, 
вредоносных (абаасы). 

Кроме того, водяной бык выступает в качестве ездового животного чу-
довища-абаасы: «С единственным тупым рогом на макушке, с единствен-
ным глазом в самой середине лба, с восемью ногами из голого брюха, с го-
лубыми пятнами, как водная волна, быка-пороза в двенадцатиногую нарту 
запрягши [некто] о восьми головах, беспорядочно вздымаясь, показался» 
[Макаров, 2017, с. 13]. 

Также абаасы мог превращаться в быка: «Верхом на ржаво-буром быке, 
в которого превратился абаасы, Басымджы прибывает в отчий дом» [Там 
же, с. 39]. Следует отметить, что встречаются разные упоминания цвета 
быка, от голубого, как волна (что, по всей видимости, является дополни-
тельным указанием на водяного быка уу огуса), до ржаво-бурого, который 
соответствует окрасу найденных шкур мамонтов. 

Заметим, что первое изображение мамонта, сделанное европейцем по 
рассказам местного населения в Сибири, было выполнено в виде химеры, 
также с телом и головой быка (рис. 1). 

Большое количество указаний на символическую связь рогатого скота 
и нижнего яруса традиционной модели мира, который населяли злые духи, 
содержится в различных жанрах якутского фольклора [Там же, с. 12]. В на-
учной литературе, посвященной мифологии и фольклору якутов саха, ча-
сто упоминается, что абааhы — жители нижнего мира — имеют только 
рогатый скот, а конный скот принадлежит людям и спущен с неба боже-
ствами [Эргис, 1974, с. 123]. Согласно якутскому эпосу олонхо, чудови-
ща — абааhы, живущие в «нижнем», подземном мире, — «выезжают от-
туда на быках и появляются обычно с Севера» [Там же]. 
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Здесь хотелось бы отметить, что образ водяного быка близок к еще 
одному мифологическому персонажу — быку холода. Оба являются пер-
сонажами якутской устной традиции, обнаруживающими при сравнитель-
ном рассмотрении большое количество схожих признаков [Макаров, 2017, 
с. 11—25] настолько, что исследователи склонны к предположению о су-
ществовании некоторого общего для них прототипического источника, ко-
торым, по всей видимости, мог быть мамонт. 

Дело в том, что негативные коннотации образа водяного быка находят 
продолжение и в образе Быка Зимы (Дьыл оҕуһа), обитающего, по поверью, 
у Северного Ледовитого океана [Данилова, 2017, с. 123; Костырко, 2013; Ма-
каров, 2017, с. 11—25; Романова и др., 2019, с. 258]. «Бык зимы выходит из 
океана с туманным дыханием, в заиндевелой дохе, с ледяным носом, с оча-
ми, словно проруби, с предлинными звонкими рогами, с туловищем, засло-
няющим солнце, с морозом в подмышках, с утренниками в пахах, с вьюком 
из болезней, с тороками из простуды ...» [Березкин и др., 2017]. По постепен-
ному «умиранию» этого персонажа якуты отсчитывают время до смягчения 
холодов и наступления потепления [Макаров, 2017, с. 12].

Г. У. Эргис указывает, что бык зимы занимает особе место среди иччи. 
Ему не приносят подношений, люди к нему не обращаются. Он олицетво-
рение ничем не отвратимой стихии [Эргис, 1974, с. 123—124]. 

Надо отметить, что вообще образ быка в устной традиции якутов имеет 
отрицательную семантику. В исследованиях подчеркивается, что в якутском 
героическом эпосе олонхо, сказках-мифах, песнях бык выступает в качестве 

Рис. 1. Рисунок Кагга. Одно из первых изображений мамонта,  
сделанное Бароном Леонардом Каггом — пленным шведским офицером,  

вернувшимся из Тобольска, в первой половине XVIII века.
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олицетворения зимы, Севера, ездового животного демонского племени аба-
асы. Его оппозицией является конь, который олицетворяет лето, юг, ездо-
вого животного племени людей айыы аймаҕа [Габышева, 2003, с. 248]. Так, 
в сказке-мифе «Атыыр уонна атыыр оҕус» («Жеребец и бык») повествуется 
о том, как зима стала длиннее лета по вине быка. Здесь семантически проти-
вопоставлены конь и бык, символизирующие лето и зиму. 

Образ быка связан, с одной стороны, с представлениями о стихии и 
экстремальных климатических условиях территории, с другой стороны, 
проводятся связи с находками останков мамонтовой фауны. 

Как уже упомяналось выше, изображения мамонта могут быть трудно-
узнаваемыми, чаще всего его наделяли чертами известных людям живот-
ных. Ископаемые находки мамонтовой кости могли интерпретироваться 
древним населением как останки быка, которого, кроме всего прочего, на-
деляли негативными коннотациями, связанными с холодными территори-
ями осваиваемого края. Поэтому, когда в мифах речь идет о быке, порой 
имеется в виду и мамонт. Можно предположить, что мамонт подразумева-
ется в тех случаях, когда упоминается влияние стихии. Останки мамонта 
могли быть олицетворением силы стихии, с которой переселенцам при-
шлось столкнуться по мере их продвижения на Север. 

4. Образ злых духов абаасы в якутской мифологии
Не только образ быка, но и образ абаасы мог иметь свои корни во вто-

ричном представлении, сформировавшемся на основе находок ископаемой 
мамонтовой кости. По мнению В. Ф. Трощанского, якуты, продвигаясь 
вниз, на Север, попадали во все более и более суровый климат с возрас-
тающими бедами-несчастьями, которые (в силу распространенности ани-
мистических воззрений. — Прим. авторов) не замедлили обратиться в ми-
фических абаасылар [Трощанский, 1902, с. 60]. 

Здесь стоит отметить, что находки останков мамонтовой фауны на Се-
вере более распространены, кроме того, выше их целостность — находят 
даже целые туши. Наиболее часто кости мамонта обнажаются во время и 
после вскрытия рек, озер. 

К интегральным чертам образа абаасы следует отнести связь с Севе-
ром, северным направлением. В. Ф. Трощанский описывает их следующим 
образом: «Абааhы живут и на небе, и на земле, и под землей. Тут мы встре-
чаем некоторую неясность и неопределенность. Якуты говорят, что вот эти 
духи верхние, а вот те нижние, но дело в том, что это может значить север-
ные и южные, так как якуты в обычной речи отождествляют верх с югом, 
хотя для юга имеется свое слово, а низ с Севером (по Бетлингу “аллара” — 
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вниз по течению реки, на Север, а потому часто употребляют выражения 
“такой то спустился вниз”, “поднялся наверх”, то есть уехал на север или 
на юг» [Там же, с. 59].

Отметим, что и слово хоту, обозначающее Север (ср. др.-тюрк. 
ходы — вниз [Большой …, т. 13, с. 625]), используется в значении и на-
правления вниз, и вдоль по чему-либо, кроме того, оно также имеет нега-
тивные коннотации. По мнению Н. К. Даниловой, на смысловой контекст 
слова хоту проецированы концепты, связанные, во-первых, с холодом, во-
вторых, с когнитивными образами, имеющими отрицательные характери-
стики. Она отмечает, что и в мифоритуальной, и в языковой картинах мира 
саха культурные концепты, основанные на семантике холода, так или ина-
че связаны с нижним миром и обладают негативными характеристиками. 
Так, про умершего человека говорят: тымныйбыт (похолодел), про бес-
чувственного и безнравственного человека — тоҥ киhи, муус киhи (букв.: 
холодный человек, ледяной человек) [Данилова, 2015, с. 121—126]. 

Казалось бы, холод — это объективная категория, но первобытные 
люди (к которым в широком смысле можно отнести племена, заселявшие 
территорию) осмысляли его по нормам своего сознания. Миф — это не-
посредственная форма познавательного процесса, и, вскрывая эту форму, 
мы видим, как первобытный человек представлял себе объективный мир. 

Согласно шаманским представлениям, Север отождествляется с бо-
лезнями, напастями для человека: «Источник всех болезней находится на 
севере, между средним и нижним миром» [Эргис, 1974, с. 123]. Согласно 
мифологическим представлениям, нижний мир злых демонов абаасы на-
ходится на Севере, у Ледовитого океана. 

Подземный мир в олонхо описан как темная ледяная или болотная зем-
ля с низким красноватым небом, как недоваренная уха, с огненными и ле-
довитыми морями. Здесь можно обнаружить параллели с ландшафтом ар-
ктической зоны (тундра, ледовитые моря, водоемы). А Средний и Верхний 
миры описаны как солнечные страны с вечным летом [Содномпилова, 2017, 
с. 120]. Для тюрков Южной Сибири характерно представление о том, что 
Север — это низ [Львова и др., 1988, с. 42], то же самое свойственно якутам. 

Направление Север находилось на периферии освоенной территории 
саха и воспринималось как «далекое», «холодное» и «чужое» простран-
ство [Данилова, 2015, с. 121—126].

Косвенным подтверждением идеи, что мамонт в якутской мифологии 
имеет параллели с абаасы, является и замещение образа мамонта, который 
встречается у северных народов, на образ злого духа абаасы в якутской ин-
терпретации одного и того же космогонического сюжета. Многие легенды 
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народов Севера имеют сюжет, в котором мамонт участвует в сотворении 
мира и его ландшафта: создатель делает мир изначально гладким, а мамонт, 
после того как проходится по нему, оставляет на земле горы, озера и русла 
рек. Данные мифы мы можем встретить у ненцев, нганасан и эвенков, в ряде 
сюжетов именно эти действия мамонта становятся причиной его смерти. 
Подобный якутский сюжет был представлен Г. У. Эргисом в «Очерках по 
якутскому фольклору». В нем рассказывается о том, как творец Айыы соз-
дал землю очень красивой и ровной, но спустился злой дух (абаасы) и стал 
топтать и царапать землю, отчего остались на ней следы в виде рек, озер и 
гор [Эргис, 1974, с. 110]. Данный сюжет у перечисленных выше народов 
определенно является родственным. Но интересно отметить, что в якутской 
интерпретации мамонт трансформируется в злого духа. 

Некоторые мифологические представления как совокупность воззре-
ний на мир впоследствии могли найти свое отражение и в якутском эпи-
ческом фольклоре, поскольку фольклор развивается из мифологии и обя-
зательно содержит в том или ином виде мифологические элементы. Далее 
рассмотрим в качестве источника олонхо. 

5. Образы злых духов абаасы в фольклоре саха
Если в мифологических представлениях якутов абаасы не имеет 

какого-то конкретного воплощения, то в фольклоре все несколько иначе. 
Наиболее ярко этот образ представлен в богатырском эпосе якутов — 
олонхо, в котором абаасы выступают как существа-богатыри, противники 
человечества, однако подобные людям, с человеческими страстями и по-
требностями. Примечателен внешний облик богатырей абаасы: очень ча-
сто они описываются как необыкновенно уродливые одноногие циклопы 
гигантского роста [Пухов, 1962, с. 137]: 

Послушайте-ка, Что брешет Одноглазый атаман адьараев! Вот обида!
Гляди-ка,
Как горло дерет Одноглазое чудище! Ишь, как разорался леший, Одно-

рукая образина! [Строптивый Кулун Куллустуур …, 1985, с. 361—362]. 

Как известно, асимметрия тела является довольно устойчивым призна-
ком персонажей класса демонов и чудовищ [Басангова, 2011, с. 275; Львова 
и др., 1989, с. 92]. Так, в аналитическом каталоге «Тематическая классифи-
кация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам» 
Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина в мотиве «L85. Существа-половинки, 
F525» дается обширная карта распространения образов одноглазых, од-

1



203

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2021. № 1]

норуких, одноногих существ в фольклоре и мифологии многих народов 
мира, в том числе финно-угорских (удмурты, мари), тюркских (чуваши, 
башкиры, казахи, якуты, долганы), монгольских (буряты, калмыки, мон-
голы), тунгусо-маньчжурских (эвенки, эвены), самодийских (нганасаны, 
энцы) народов [Березкин и др., 2017]. 

В то же время нельзя говорить о большинстве сюжетов повествова-
тельного фольклора как феноменах, имеющих строго определяемый ис-
точник. Анализируя архаичные образы, мы вскрываем в них комплекс-
ность содержания. 

Как пишет О. М. Фрейденберг, «мифологический образ представляет 
собой отложение пространственно-чувственных восприятий, которые вы-
ливаются в форму некой конкретной предметности. Человек не волен был 
сочинять образы, он был вынужден мыслить ими» [Фрейденберг, 1998, 
с. 23]. Мы предполагаем, что представления об асимметричных существах 
как о демонах могли актуализироваться при осмыслении находок ископа-
емых останков мамонтовой кости. Возможно, поэтому образы одноглазых 
гигантских существ устойчиво присутствуют в текстах фольклора саха. 

В олонхо момской локальной традиции «Кётёр Мюлгюн» («Летающий 
Мюлгюн») дается интересная портретная характеристика богатыря абаа-
сы, сообщающая не только о его огромных размерах, но и о его полураз-
ложившемся состоянии: 

Биэс былас биэкэйэ сытыйбыт бииллээх, 
Алта былас дагдайа сытыйбыт сарыннаах, 
юс былас ёкёйё сытыйбыт ёртюктээх, 
биир былас буордаах булуо моньньоох
(В пять сажень с высоким сгнившимся станом, 
В шесть саженей с громадными гнилыми плечами, 
Три сажени с гнилым бедром, 
В одну сажень с грязной шеей) [Павлова, 2018, с. 116].

Прибытие абаасы всегда изображается на фоне разбушевавшейся сти-
хии. И внешний вид абаасы, и бедствия, возникающие при его появлении, го-
ворят о том, что образ богатырей абаасы в олонхо связан со стихией, а борьба 
героев олонхо с богатырями абаасы напоминает борьбу человека со стихией 
[Пухов, 1962, 137]. «Метафоризм мифической мысли <…> любит зашифро-
вывать природу социальными отношениями» [Мелетинский, 2000, с. 26]. 

Таким образом, в представлениях саха борьба человека с богатырями 
нижнего мира и последующая победа над ними отождествляют собой жиз-
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неутверждающий манифест скотоводческого народа над суровыми клима-
тическими условиями освоенной им территории. 

Относительно олонхо общепризнанным является мнение А. П. Оклад-
никова, который при обозначении некоторых признаков сходства с фоль-
клором коренных народов Севера все же считал, что олонхо представляет 
другой культурно-этнический мир. По его мнению, эпос раскрывает мир 
полуоседлых скотоводов, неразрывно связанных в прошлом с более разви-
тыми скотоводческими культурами Центральной Азии [Окладников, 1974, 
с. 19—20]. 

Схожего мнения придерживался Г. У. Эргис. Он писал, что из всех про-
изведений якутского фольклора в богатырском эпосе олонхо имеются наи-
более яркие совпадения с эпическим произведениями алтайских тюрок, 
монголов и бурят (в сюжетных мотивах, образах, даже отдельных изобра-
зительных средствах олонхо) [Эргис, 1974, с. 19—20]. 

Мы же предполагаем, что фольклор народа саха содержит мифологи-
ческие представления, которые не являются простым продолжением более 
древних южно-сибирских сюжетов. Стоит отметить, что исследователи не 
обнаруживали непосредственной связи с другими тюркскими народами ни 
в образах богатырей нижнего мира, ни в самом термине абааhы (абаасы), 
хотя мотивы об асимметричных половинчатых существах следует назвать 
довольно распространенными. 

Таким образом, появление в олонхо образа противника героя в виде 
одноглазого богатыря абаасы могло быть следствием перехода отдельных 

Рис. 2 Череп мамонта

1



205

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2021. № 1]

элементов мифологических представлений якутов о духах-абаасы. В свою 
очередь, основой зарождения у якутов мифологических представлений 
служит реальный видимый мир. Следовательно, образ противника челове-
ка богатыря-абаасы сложился именно на территории Якутии. 

6. Заключение
В мифологических представлениях саха вредоносные духи Севера и 

холода соотносились с останками древних животных, которые обнаружи-
вались по берегам северных озёр и рек после их вскрытия, когда течением 
размывались берега и из вечной мерзлоты появлялись кости. 

Мамонт мог быть прототипическим образом, который лег в основу 
формирования мифологических представлений как о водяном быке, так и 
о быке холода. В то же время находятся аргументы в пользу того, что впе-
чатление, которое на людей производили останки мамонтов, могло найти 
отражение и в формировании представлений о злых духах в целом. Вот по-
чему этнографы указывают, что в традиционной культуре саха мамонт — 
символ сатанического, шаманского мира, мира мертвых [Возвращение 
мамонта …, 2018]. Обнаружение останков мамонта считалось дурным 
предзнаменованием. Табуированность данного естественного ресурса, по 
всей видимости, предопределила то, что якуты не использовали его в сво-
их хозяйственных или культурных практиках. Об этом свидетельствует 
отсутствие изделий из мамонтового бивня в археологических памятниках 
культуры, ассоциированных с саха в период до прихода русского населе-
ния. Начало довольно активного использования предметов из мамонтовой 
кости в археологических памятниках якутов (саха) приходится лишь на 
XVII век, когда территория края осваивается и русским населением. 

Мы предполагаем, что в якутском фольклоре, в особенности в олонхо, 
представление о противниках народа саха в виде гигантских циклопов сло-
жилось как отражение мифологических воззрений переселенцев о климате и 
природе освоенного ими пространства. В свою очередь, так как воплощением 
климата и суровой стихии стали ископаемые останки мамонтовой фауны, от-
дельные элементы образа абаасы были почерпнуты из опыта находок останков. 

Таким образом, олонхо как эпос, несмотря на свое южное происхож-
дение, неотделим от этнической истории якутов и пространства, которое 
было ими освоено. В мифических представлениях якутов о злых и вредо-
носных духах — абаасы — отразились представления переселенцев с Юга 
о стихии и климатических особенностях осваиваемой территории, при 
этом образы вредоносных духов отождествляются с останками вымерших 
животных плейстоценового периода — мамонтов. 
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A number of negative characters in Yakut mythology, as well as individual images of folk-
lore, are considered. The point of view, according to which the basis for the emergence of cer-
tain mythological ideas among the Yakuts was the real world, the features of the landscape 
and climate, to the extent that they influenced a person, is proved. It is noted that the culture 
of the Sakha people is based on rich mythological concepts that have developed during the de-
velopment of the vast expanses of the Arctic space. The authors analyze ethnographic notes 
of the XIX—XX centuries and modern scientific publications, which examine the mythology and 
folklore of the Sakha people (Yakuts). An attempt has been made to clarify the question of the in-
fluence of knowledge about the fossil remains of the mammoth fauna on the formation of mytho-
logical ideas related to the peculiarities of the climate of the region being developed. The image 
of a mammoth is analyzed in the broad context of the mythological views of the Yakuts. It is con-
cluded that secondary esoteric ideas about mammoths, caused by the discovery of their remains, 
could form the basis of a prototypical image for a number of characters in Yakut mythology, for 
example, a water bull and a cold bull. It is proved that the idea of mammoths could be reflected 
in the external appearance of the abaasy heroes in the epic folklore of the Sakha.

Key words: mammoth; abaasy; the epic of Olonkho; Yakut mythology; demonology; 
mythological character.
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