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Язык, праздник ыhыах и гаплотип 
как показатели идентичности якутов в динамике 
культурного ландшафта Якутии: XIV-XXI вв.

Аннотация. На фоне процессов научно-технической революции и глобализации много 
внимания уделяется рискам и фобиям быстро изменяющегося современного мира и ме-
сту человека, коренного общества в нём. Указанные явления обнаруживаются и в Россий-
ской Федерации, а также в   её субъектах, в том числе и в Республике Саха (Якутия). В 
Якутии происходят различные очевидные материальные изменения, которые требуют 
пристального внимания. Главным вопросом нашей статьи выступает проблема: если 
происходит изменение культурного ландшафта у якутов, то приводит ли это к из-
менению их идентичности? В обсуждении использованы данные междисциплинарного 
подхода: антропология, лингвистика, генетика. Использованы методы: сравнительной 
лингвистики, популяционно-статистической генетики, включенное наблюдение, глу-
бинное интервью и интерактивный диалог антропологии. 
Якуты мигрировали с юга на север, произошло коренное изменение культурного ланд-
шафта с южного на северный. Значительное изменение культурного ландшафта в Яку-
тии происходит, начиная с 1950-х гг., что приводит к изменению идентичности у от-
дельной, довольно скромной части якутов, проявляющееся прежде всего в языке, то есть в 
смене родного якутского языка на русский. Вместе с тем, начиная с 1991 г., происходит 
возрождение и ревитализация традиционной культуры саха. Изменения генетического 
содержания якутов в виде набора гаплотипов не происходит. Обнаружение единственно-
го преобладающего гаплотипа (как конструктивного элемента идентичности) N1c1 у 93 
% якутов свидетельствует о чрезвычайной генетической устойчивости саха, несмотря 
на продолжительные контакты с русским народом, начиная с XVII века. 
Авторы приходят к выводу, что вместе со значительной трансформацией культурно-
го ландшафта с XIV по XXI в. происходит изменение идентичности у незначительной 
части якутов. Вместе с тем развитие якутской идентичности выявляется в культуре 
в виде ревитализации традиционных праздников, обрядов, верований, фольклора и т.п., 
а также в появлении якутского кино. Наиболее консервативным элементом идентич-
ности якутов выступает генетическое содержание в виде однообразного гаплотипа, а не 
набора различных гаплотипов, что свидетельствует об отсутствии изменений в этой 
сфере.
Ключевые слова: якуты, культурный ландшафт, идентичность, язык, верования, 
праздник, ыhыах, гаплотип.
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Введение

На фоне процессов научно-технической ре-
волюции и глобализации изучение идентич-
ности различных народов является актуаль-
ным. В частности, много внимания уделяется 
месту коренных народов в Российской Феде-
рации, в том числе титульному народу Респу-
блики Саха (Якутия) – якутам. 

Саха – народ Северо-Востока Евразии, жи-
вущий в бассейне рек Лена, Анабар, Оленёк, 
Яна, Индигирка, Алазея и Колыма. Числен-
ность народа по результатам переписи 2010 г. 
в РФ составляет 478085 человек. Якуты прожи-
вают в экстремальных климатических услови-
ях вечной мерзлоты и годовой температурной 
амплитуды более 100 градусов по Цельсию. 

Мы сконцентрировали своё внимание на 
культурном ландшафте и идентичности яку-
тов.

Понятие «культурный ландшафт» доста-
точно широкое. Исследователи считают, что 
культурный ландшафт есть результат взаимо-
действия человека и природы. В рамках наше-
го проекта понятие «культурный ландшафт» 
будет опираться на работы Ю.А. Венедина, а 
именно: культурный ландшафт как объект на-
следия [Vedenin, Kuleshova, 2001]. 

Вопросы идентичности рассмотрены в мо-
нографиях ведущих российских ученых, на-
пример, В.А. Тишкова [Тишков, 2013], Ю.В. 
Попкова [Попков и др. 2003], Д.Г. Брагиной 
[Брагина, 2016].  В этих трудах описывают-
ся механизмы и алгоритмы идентичности. 
Известно, что под понятием «идентичность» 
понимается отношение человека себя к опре-
деленным общностям (политическим, соци-
альным, профессиональным,  культурным,  
языковым, этническим, генетическим, рели-
гиозным и т.п.). Конструктивными элемента-
ми идентичности популяций homo sapiens, 
кроме языка, религии, расового типа могут 
являться: самосознание, самоназвание, куль-
тура (понимаемая как совокупность специфи-
ческих человеческих способов сознательной 
деятельности и её результатов, выражен-
ная обычаями, обрядами, праздниками, ти-
пом хозяйства (охота и т.п.), образом жизни 

(осёдлый, кочевой, полукочевой), формами 
орудия труда, одежды и др.) [Садохин, 2005: 
151-163], генотип (гаплогруппа, гаплотип, 
примеси), рассматриваемые в совокупности. 
Включение данных генетики предопределя-
ет новизну в изучении идентичности якутов. 
Одни из указанных элементов более подвиж-
ный, так как сама по себе человеческая куль-
тура находится в зависимости от адаптации 
к изменяющимся природным условиям и 
социальным явлениям. Однако сам по себе 
человек, его биологическая сущность более 
стабильны по отношению к его культуре, по-
скольку зависят от законов эволюции биоло-
гических видов. В последнем случае, с точки 
зрения популяционной генетики, мы можем 
иметь дело с разнообразием гаплотипов и их 
субкладов, которые являются необходимым 
атрибутом каждого этноса как носителя иден-
тичности.

Целью исследования является изучение 
влияния культурного ландшафта на конструк-
тивные элементы идентичности якутов - язык, 
гаплотип, выдающийся праздник ыhыах - взя-
тых в совокупности.

Материалы и методы

В исследовании был использован автор-
ский материал, а также опубликованные 
источники, охватывающие период развития 
Якутии: начиная с XIV века по настоящее вре-
мя. 

При обсуждении идентичности якутов мы 
используем междисциплинарный подход, 
включающий сравнительно-историческое 
языкознание, генетику, антропологию.

О сравнительно-историческом языкозна-
нии имеются многочисленные сведения в раз-
личных трудах прошлого и настоящего. Ши-
роко используются методы: сравнительный, 
ареальный, типологический. Сравнитель-
но-историческое языкознание тесно связано 
с историей конкретного народа. Последняя 
обычно изучается по письменным источни-
кам, данным археологии и антропологии, но 
в самом языке запечатлены факты доистори-
ческих связей носителя конкретного языка. 

Язык, праздник ыhыах и гаплотип как показатели идентичности якутов...
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Однако все данные об обществе находились 
и находятся в постоянно текучем состоянии, 
в постоянном движении в зависимости от 
изменяющихся конкретных материальных, 
биологических, культурных и иных условий 
жизнедеятельности популяций homo sapiens. 
Но вместе с тем в нём самом имеется область, 
где все его данные, связанные с его прошлым, 
остаются в неизменном виде. Этой областью 
является его генофонд. Изучением этой сфе-
ры человека занимается популяционная 
генетика, обладающая своим популяцион-
но-статистическим методом  и процедурой 
исследования в отборе доноров, согласно дан-
ным языкознания и этнологии, в целях уста-
новления гаплотипа, гаплогруппы, примесей. 
При сборе полевого материала использован 
ряд основных методов современной антропо-
логической науки: включенное наблюдение, 
глубинное интервью и методы интерактивно-
го диалога. Главным критерием при антропо-
логическом анализе, обобщении, изложении 
фактического материала для написания этой 
статьи выступают классические принципы 
историзма, системный подход в освещении 
изучаемой проблемы.

Обсуждение

В Якутии обнаруживается несколько пе-
риодов развития культурного ландшафта, 
повлиявшие на организацию якутов: 1) XIV – 
XVI вв. 2) XVII – XX вв. 3) 1917 – 1950 гг. 4) 1950-е 
гг. – 1990 г. 5) 1991 г. по настоящее время.

Период XIV – XVI вв. Известно, что тра-
диционная якутская культура произошла от 
пратюркской на юге. Пратюрки имеют много 
сходств в культуре с древнейшими народами 
южной Сибири - скифами и хунну. Через по-
средство пратюркской цивилизации у якутов 
обнаруживаются  материальные и духовные 
параллели с культурой скифов и хунну.

В связи с движением предков якутов с юга 
на север происходит коренное изменение 
южного культурного ландшафта на экстре-
мальный северный. В этот период начинает-
ся освоение края якутами, мигрировавшими 
компактной массой. Начинается адаптация к 

северному культурному ландшафту. Осущест-
вляется сочетание присваивающих и произво-
дящих типов жизнеобеспечения в виде соби-
рательства, рыболовства, охоты, оленеводства, 
скотоводства, коневодства. Происходит широ-
комасштабное развитие якутских технологий 
железного века. Более детальное представле-
ние в этих событиях можно получить в публи-
кации [Яковлев 2014: 37, 38].

Период XVII – начало XX вв. Этот период 
состоит из двух подпериодов: 1) XVII – первая 
половина XIX вв.; 2) конец XIX до начала ХХ 
вв.,   предопределённых политическими, эко-
номическими и социальными условиями. Не-
сколько подробнее о событиях этого времени 
можно ознакомиться в публикации [Яковлев 
2014: 38, 39].

В XVII веке в Якутии появляются казаки и 
начинается широкомасштабное взаимодей-
ствие якутов с ними. Возникает земледелие, 
происходит освоение техники и финансовой 
системы, осуществляется каменное строитель-
ство. С конца XIX века возникает золотодобы-
ча и кредитно-денежная система. Осущест-
вляются электрификация и телефонизация, 
почтовая и телеграфная связь, печать. Появ-
ляются речной пароходный транспорт, зве-
роводство и птицеводство, овощеводство, вво-
дится генплан в городах Якутии. 

В начале ХХ века мы наблюдаем базовые 
черты городского культурного ландшафта, 
которые существуют и в ХХI веке.

Немаловажным фактом является то, что 
город Якутск становится столицей, где вопро-
сы Якутской области Иркутской губернии 
Российской империи решает гражданский гу-
бернатор. Также начинает работать Степная 
Дума, закладывающая основы для якутского 
самоуправления. Это время частной собствен-
ности на землю, которая принадлежала царю 
Российской Империи на всей её территории. 
В целях сохранения самодержавия якутяне 
принимают участие в Первой мировой вой-
ны. Необходимо отметить, что якуты были 
освобождены от массовой мобилизации в 
действующую царскую армию, так как они 
были заняты поставками в казну пушнины 
и мамонтовой кости, на золотые прииски — 
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мяса, молока, рыбы, и, непосредственно уча-
ствуя в добыче золота, выполняли задачи го-
сударственной повинности в условиях войны.

Период 1917 – 1950 гг. Великая Русская ре-
волюция 1917 г. коренным образом меняет 
жизнь как сельских жителей, так и городских. 
Происходит изменение отношения к зем-
ле, если ранее она принадлежала в рамках 
частной собственности царю России, то в это 
время она стала общественной, социалисти-
ческой по форме, что повлекло коренное из-
менение всех сторон жизни народов России. 
После Февральских событий 1917 г. весь чи-
новничий аппарат царской России, полити-
ческие ссыльные, часть горожан, специалисты 
выезжают в Центральную часть России. По-
сле прихода большевиков в октябре 1917 г. в 
Якутии, находящейся в условиях экономиче-
ской, политической неразберихи, начинается 
гражданская война, очаги которой затухают 
на Севере Якутии в 1928 г. События 1917 г. ко-
ренным образом ломают структуру старой 
повседневной жизни скотоводов, оленеводов, 
а также жизнь городских обывателей, кото-
рые освобождаются от оков самодержавия. 
27 апреля 1922 г. образована ЯАССР в составе 
РСФСР. В этот период важной силой, влияю-
щей на культурный ландшафт, является фак-
тор внутренней миграции, население города 
Якутска увеличивается в разы, например, если 
в 1917 году численность населения составляла 
7 тысяч человек, то в 1939 г. она увеличилась 
до 57 тысяч человек. Основной миграцион-
ной силой,  развивающий столичный город 
края, помимо внутренних мигрантов из села, 
являются кадровые мигранты, которые на-
правляются или переезжают добровольно в 
новую Советскую Автономную Республику. 
Возникают всеобщая грамотность, высшее об-
разование и здравоохранение, радиовещание, 
перерабатывающая, легкая и пищевая про-
мышленность, автомобильный, авиационный 
и морской транспорт. Организован филиал 
академии наук СССР, развиваются различные 
виды национального искусства и спорта. Яку-
ты, как и все народы СССР, участвуют и по-
беждают во Второй мировой войне. Наряду с 

новыми проявлениями в жизни у якутов оста-
ются традиционные виды хозяйства в виде ко-
неводства, животноводства, оленеводства, охо-
ты и рыболовства. В это время проявляется 
особенность влияния якутской традиционной 
культуры на ландшафт. Речь идёт о рыболов-
стве, отлове карасей, специально разводимых 
в близлежащих озёрах. Последние могут быть 
искусственного происхождения и образова-
ны путём сооружения канала для стока есте-
ственного водоёма в алаас (“поле, окруженное 
лесом”).

Период 1950-е гг. – 1990 г. Вплоть до 50-х го-
дов ХХ века г. Якутск, по сути,  не сильно от-
личался от крупных сел Якутии. К главным 
отличиям можно отнести крупные площади, 
широкие улицы, церкви и монастыри, где в 
основном жили чиновники и купцы различ-
ного уровня и гильдии. Что же касается сель-
ской местности, отметим, что становление 
современного сельского культурного ланд-
шафта начинается с процесса поселкования 
с конца 50-х годов ХХ века. В это время из 
отдельных алаасов, где находились несколько 
семей и имелись колхозы, начали формиро-
вать одно поселение, в первую очередь в ме-
стах, где была удобная площадка для посадки 
самолета или выгрузки речных барж. Здесь 
строятся школы, больницы, новые фермы для 
совхозов, животноводческие комплексы, на-
чинается планирование расположения улиц, 
домов и дворовых построек. Используются 
современные методы и материалы – шифер, 
облицовочный лист, появляются в наслегах 
пилорамы. В это время отмечаются приход 
ж/д транспорта, развитие крупномасштаб-
ной горнорудной промышленности, а также 
телевидения и спутниковой связи в Якутии. 
Кульминационным событием этого времени 
становится декларация государственного су-
веренитета Якутской-Саха ССР от 27 сентября 
1990 г. Земля, ее недра, воды, леса, раститель-
ный и животный мир, другие природные ре-
сурсы, воздушное пространство и континен-
тальный шельф на территории республики   
являются ее исключительной собственностью. 
При этом указывается, что основу экономиче-
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ской системы Якутской - Саха ССР составляют 
многообразные формы собственности,    вклю-
чая частную и интеллектуальную собствен-
ность. Это привело к тому, что в Якутии респу-
бликанские власти стали выделять все больше 
средств на социальную жизнь. Например, 
ремонт старых и строительство новых дорог, 
что в свою очередь отражается на культурном 
ландшафте якутского села. Оно получает но-
вое обличие – вместо серых крыш из шифера 
ландшафт обогащается разноцветным про-
филированным листом, заборы делают из 
металла и профилированного листа, каждый 
двор имеет спутниковую антенну. В отдель-
ных деревнях появляются солнечные батареи, 
солнечный подогрев воды. Кардинально по-
вседневную жизнь селян меняет появление в 
селе газопровода. Частные владельцы строят 
двух- трехэтажные дома с большими окна-
ми из стеклопакета, благоустроенные, с раз-
нообразной планировкой и значительным 
увеличением жилых и нежилых площадей. 
Изменения касаются и муниципального стро-
ительства. Происходит масштабное строи-
тельство благоустроенного каменного жилья 
и школы, как на намывных грунтах в 202 мкр.  
г. Якутска. В сельской местности строятся ка-
менные школы, больницы, многопрофильные 
дома культуры, в которых находятся сельская 
администрация, почта, библиотека и сель-
ский клуб. Все это свидетельствует об отрыве 
от традиционного образа жизни якутов – от-
гонного алаасного скотоводства. Но, невзирая 
на отступление от традиций, сохраняется 
частное животноводство и коневодство, осу-
ществляются охота и рыболовство, продол-
жается оленеводство. В культурном простран-
стве якутского села  традиционные элементы 
присутствовали всегда. К ним относились об-
рядовые ритуальные сэргэ ‘коновязь’, өтөх ‘ро-
довые места, ныне оставленные’, захоронения 
шаманов и иные сакральные места. 

Период 1991 г. – настоящее время. Начало 
современного культурного ландшафта якутов 
мы предполагаем с начала 90-хгг., когда все 
сферы человеческого взаимодействия начина-
ют меняться после раcпада Советского Союза. 

Якутская – Саха ССР в 1991 г. была переимено-
вана в Республику Саха (Якутия). Была приня-
та Конституция Республики Саха (Якутия) её 
Верховным Советом 4 апреля 1992 года. Поли-
тические, экономические изменения привели 
к тому, что пройдя через кризис 90-х гг., в Яку-
тии республиканские власти вновь стали выде-
лять все больше средств на социальную жизнь. 
Продолжено массовое строительство многоэ-
тажного благоустроенного жилья, например, 
освоение 203 мкр. в г. Якутске на намывных 
грунтах, снос ветхого и аварийного жилья. 
Приходит трубопроводный транспорт, раз-
виваются судостроение, мобильная связь, ин-
тернет, различные мессенджеры. Возникает 
якутское кино, ставшее уникальным явлением 
якутской идентичности в российском кино-
искусстве. Появляется якутская наука, изуча-
ются проблемы искусственного интеллекта и 
генетических биотехнологий. Развивается эт-
нический туризм. Происходит акклиматиза-
ция овец, калмыцких коров, яков, овцебыков 
и бизонов для создания плейстоценового пар-
ка для восстановления высокопродуктивных 
пастбищных экосистем в Арктике и борьбы 
с изменением климата. Внедряется система 
круглогодичного тепличного комплекса для 
овощеводства, созданы высокотехнологичные 
предприятия по переработке дикоросов. Вме-
сте с тем у якутов сохраняются традиционные 
виды хозяйства в виде коневодства, животно-
водства, оленеводства, охоты и рыболовства и 
развиваются традиционные верования. Уста-
навливается верховенство законов Российской 
Федерации на всей её территории. Согласно 
статье 9 Конституции Российской Федерации 
земля и другие природные ресурсы могут на-
ходиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности.

Как показал анализ, культурный ланд-
шафт Якутии и якутов претерпел коренные 
изменения с XIV по XXI век. Обсуждение во-
просов развития якутов с XIV по XXI вв., с уче-
том трансформации культурного ландшафта, 
можно провести на базе конструктивных эле-
ментов идентичности: язык и ДНК (гаплотип, 
генетическая примесь), а также данных  по 
празднику ыhыах, взятых в совокупности.
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Период XIV – XVI вв. В XIV в. якуты ком-
пактной массой мигрируют в Центральную 
Якутию с юга. У якутов не происходит изме-
нение идентичности в связи с миграцией в 
новые северные места проживания в между-
речье Лены и Алдана, они называли и продол-
жают называть себя этнонимом саха, который 
сохранился в фольклоре, отражающем время 
до прихода русских в Якутию. Этноним саха 
своеобразно отражается у окружавших якутов 
средневековых народов, например, монголь-
ских и тунгусо-маньчжурских. Первые назы-
вают якутов яхад и дзахын улас, последние – яко 
[Новгородов 2009]. 

С точки зрения лингвистики языковая 
ситуация у якутов в прошлом была неодно-
значна. Так, обнаруживаются следы якут-
ско-монгольского на юге (циркумбайкальский 
регион) и якутско-эвенкийского двуязычия на 
севере (центральная Якутия). Однако это не 
привело к утрате родного тюркского языка у 
якутов, который обогатился монголизмами 
и эвенкизмами. Адаптация указанных заим-
ствований свидетельствует о том, что кон-
структивные признаки, ядро якутского языка 
сформировались задолго до XIV в., то есть до 
движения предков якутов в Якутию.

О происхождении якутской народности 
на юге и её развитии в центральной Якутии 
свидетельствуют материалы якутского языка 
и его диалектной системы. Якутский язык, не-
сомненно, тюркского происхождения и явля-
ется идиомой тюркского праязыка [Щербак 
1994: 12, 41, 42]. Его диалектные особенности 
сложились на юге в результате контактов с 
языком древних уйгуров [Новгородов 2019]. В 
центральной Якутии происходит конверген-
ция акающих и окающих диалектов [Иванов 
2016: 291].  

Была установлена идентичность якутов по 
генетическим данным [Pakendorf et al. 2006; 
Крюбези, Алексеев 2012 : 201, 204].  Так, был 
обнаружен гаплотип N3 (N1c1) в виде моди-
фицированного субкладаN1c1а1а у современ-
ных и средневековых мужчин-якутов. Причем 
у первых идентичность гаплотипа составляет 
93 % из всего репрезентативного материала 

доноров, что свидетельствует о едином осно-
вателе и чрезвычайной генетической устойчи-
вости якутов несмотря на продолжительные 
контакты с русским народом начиная с XVII 
века. Была установлена уникальная генети-
ческая примесь якутов (саха), которая свиде-
тельствует об их ранних связях с народами 
южной Сибири и Монголии [Pugach et al. 
2016]. Примечательно, что гаплотип N3 (N1c1) 
прослеживается и у народов южной Сибири.

Данные по верованиям якутов, почерпну-
тые из фольклора,  свидетельствуют об их по-
литеизме (тенгрианстве), имеющем паралле-
ли у народов южной Сибири.

Идентичность якутов можно проследить и 
на празднике поклонения божествам ыhыах, 
который имеет параллели у народов южной 
Сибири. Якутский ыhыах не имеет в силу объ-
ективных причин прямых фиксаций в архе-
ологии, однако он отмечается в фольклоре. 
Первый ыhыах был проведен Эллэй Боотуром, 
одним из легендарных прародителей якутов, 
до прихода русских в Якутию. Места проведе-
ния ыhыахов в это время были органично свя-
заны с природным ландшафтом, в частности 
с алаасом.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, 
что якутская народность, её идентичность, 
сформировались ранее на юге до XIV в.

Период XVII – XX вв. Идентичность якутов в 
это время подтверждается не только археоло-
гическими, филологическими и генетически-
ми данными, но и прямыми свидетельствами 
письменной истории.

С точки зрения демографии численность 
мужчин якутов была 1530 человек в 1648-1649 
гг. [Башарин 2003 : 56].

Интересна языковая ситуация в Якутии, 
возникают языковые контакты якутов и рус-
ских. Последние впервые о саха на севере уз-
нали от монгольских народов, о чем свиде-
тельствует этноним якут. Якутский язык стал 
языком межнациональных связей в Восточной 
Сибири, отмечается русско-якутское двуязы-
чие. В замечательном труде О.Н. Бётлингка 
«О языке якутов» осуществлена фиксация его 
особенностей. Этот же автор впервые создал 
литературный язык якутов. 

Язык, праздник ыhыах и гаплотип как показатели идентичности якутов...
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Сохраняются традиционные верования 
якутов. Практически у всех исследователей эт-
нографов, изучавших Сибирь  [Серошевский 
1993; Маак 1994], отмечается праздник ыhыах. 
Только одно это свидетельство, позволяет нам 
утверждать о сохранении традиционных ве-
рований якутов.

1917 – 1950 гг. Якутская идентичность была 
усилена образовательными процессами, на-
пример, ликвидацией всеобщей безграмот-
ности и формированием якутской интел-
лигенции - людей с высшим образованием, 
влиявших на политическую и экономическую 
жизнь края. Вместе с тем наблюдаются про-
цессы отказа от традиционных верований как 
элемента духовной культуры предшествую-
щих периодов развития, формируется массо-
вый атеизм.

Якутский язык стал государственным 
языком наряду с русским и внедрён в дело-
производство и сферу образования ЯАССР. 
Языковая ситуация у якутов изменяется, ин-
тенсивно развивается якутско-русское дву-
язычие. В этой связи заметим, что у якутов 
двуязычие выступает естественной реакцией 
и сопутствующим явлением в окружающей 
языковой ситуации в том или ином регионе в 
данное время.

Наличие якутоязычного населения в соста-
ве городского населения, однако, не означало 
наличие специального места в черте городов 
и сел Якутии специального места для про-
ведения традиционного летнего праздника. 
Ыhыах проводился или в сельской среде, или 
в отдельных местностях вокруг г. Якутска или 
же в близлежащих деревнях в открытом поле. 

1950-е гг. – 1990 г. Значительным событием 
стала декларация государственного суверени-
тета ЯСССР, которая повлекла усиление иден-
тичности якутов и народов Якутии.

Особенностью языковой ситуации являет-
ся то, что якутско-русское двуязычие приоб-
ретает значительный размах, тем не менее это 
не привело к исчезновению родного языка. 
Традиционные верования наблюдаются в от-
дельных проявлениях, например, кормление 
духа огня, почитание священных мест, кото-

рые обозначаются завязываем салама на дере-
вьях.

Ыhыах проводился как в 1917 – 1950 гг.  в 
отдельных местностях вокруг Якутска или же 
в близлежащих деревнях в открытом поле. 
В этот период в сельских условиях как раз и 
появляются современные места проведения 
традиционного обрядового праздника ыhыах. 
В связи с исторической конъюнктурой совет-
ской эпохи праздновать обрядовый религиоз-
ный праздник в открытую было запрещено. 
Празднование ыhыах проводилось в парке 
культуры и отдыха в деревнях, завуалирован-
но, скорее, как отчетные собрания колхозов, 
спартакиады, праздник или фестиваль лета и 
т.д., то есть не несли конкретно религиозной и 
обрядовой нагрузки. 

1991 г. – настоящее время. Происходит воз-
рождение и ревитализация традиционной 
культуры народов Якутии. В это время иден-
тичность якутов можно рассматривать как ре-
акцию на процессы научно-технической рево-
люции и глобализации.

Якутский язык стал государственным язы-
ком Республики Саха (Якутия) наряду с рус-
ским. Для якутов родной язык является важ-
нейшим элементом идентичности, которая 
находит государственную поддержку в виде 
статьи 46 Конституции: государственными 
языками Республики Саха (Якутия) являют-
ся язык саха и русский язык. Языки коренных 
малочисленных народов Севера являются 
официальными в местах компактного прожи-
вания этих народов. 

Прилагаются усилия общественности и го-
сударства для развития системы подготовки 
специалистов и аттестации кадров, которая 
должна обеспечивать выполнение статьи 46 
основного закона Республики Саха (Якутия), 
включающую и диссертационный совет по 
якутскому языку. Совет является высшим 
уровнем в иерархии системы подготовки и 
аттестации специалистов для научной и об-
разовательной сферы; рекомендует органу 
государственной власти присуждение учёной 
степени; осуществляет научное и кадровое 
обеспечение государственного языка. Следу-
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ет отметить, что в последнее время, в связи с 
невозможностью функционирования совета 
при ФГБУН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» начиная 
с осени 2021 г., а также планов по его закры-
тию в 2022 г., наблюдается отсутствие защиты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора филологических наук 
по специальности 10.02.02  - «Языки народов 
Российской Федерации (якутский язык)» в г. 
Якутске. Нужно отметить, что и ранее проис-
ходили перебои в работе совета. Вследствие 
этого время от времени прекращалось систе-
матическое широкомасштабное обновление 
докторов и кандидатов наук для предприятий  
науки и высшего образования, то есть тех ор-
ганизаций, где готовятся кадры для общеоб-
разовательных школ, среднего специального 
образования, детских дошкольных учрежде-
ний и различных областей общественной 
жизни якутов. Из-за указанных процессов 
обнаруживается отрицательная динамика в 
виде утраты идентичности: 5,5% якутов счи-
тают родным языком русский [Алексеев и др. 
2012, с. 131]. 71959 (15,05%) якутов не владея 
родным языком, но понимая его, говорят на 
русском. Следовательно, происходят процес-
сы размывания сущности государственности 
Республики Саха (Якутия), которая закрепле-
на в Конституции в статье 1, часть 1: «Респу-
блика Саха (Якутия) является демократиче-
ским правовым государством, основанным на 
праве народа на самоопределение» и часть 2: 
«Республика Саха (Якутия) имеет свою тер-
риторию, население, Конституцию и законо-
дательство, систему органов государственной 
власти, а также государственные символы и 
государственные языки». Заметим, что ста-
тьи Конституции имеют силу обязательного 
исполнения. В решении насущной проблемы 
совета в г. Якутске необходимо объединение 
усилий политического руководства Респу-
блики Саха (Якутия) и лингвистов, неравно-
душных к судьбам якутского языка, а также 
представителей бизнеса и общественности, 
стремящихся к процветанию якутской куль-
туры. Несмотря на имеющиеся трудности 
якутский язык активно функционирует в 

традиционных верованиях и хозяйстве: жи-
вотноводство, коневодство, собирательство, 
охота и рыболовство. Так как жизнедеятель-
ность значительной части якутов происходит 
в условиях городской и промышленной ци-
вилизации, то язык используется в политике, 
науке, искусстве, литературе, образовании, 
добывающей промышленности, транспорте, 
юриспруденции, средствах массовой инфор-
мации и т.п. Для того, чтобы якутский язык 
функционировал как государственный необ-
ходимо проведение научных исследований, 
в том числе фундаментальных, способствую-
щих развитию идентичности.

Языковая политика осуществляется не 
только в отношении языков, указанных в Кон-
ституции Якутии, но и в отношении англий-
ского языка, который признан рабочим язы-
ком согласно Указа Президента РС (Я) М.Е. 
Николаева № 931 «Об объявлении английско-
го языка рабочим языком Республики Саха 
(Якутия)» от 27 декабря 1999 г. Английский 
язык внедряется во всю систему образова-
ния, но в этом направлении успехи доволь-
но скромные. В Якутии отсутствует массовое 
якутско-английское двуязычие по сравнению 
с якутско-русским. 

В постсоветский период происходит вос-
становление связей между культурой и ве-
рованиями. В 90-е годы ХХ века, переживая 
религиозный ренессанс, деятели якутской гу-
манитарно-творческой интеллигенции пред-
принимают усилия по возрождению тради-
ционных религиозных воззрений якутов в 
модернизационном варианте, в направлении 
таких этнических форм верований, как, на-
пример, “Кут-сүр”, “Айыы”, “Таҥара” (“культ 
неба”). В XXI в., из-за научно-технической ре-
волюции, ускорения процесса глобализации, 
наблюдается ответная реакция среди корен-
ных народов Якутии, которые начинают про-
изводить новые формы культурной идентич-
ности, опираясь на традиции, самобытные 
религиозные воззрения, создавая новые фор-
мы культуры [Брагина 2016].

На современном этапе тема ыhыах не теря-
ет своей актуальности [Романова 2012]. 

Язык, праздник ыhыах и гаплотип как показатели идентичности якутов...
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В этот же период ыhыах возрождается как 
национальный обрядовый праздник. Но в свя-
зи с экономическими трудностями периода, 
частичной неготовности населения отойти от 
“спартакиадного”, “фестивального” формата, 
ыhыах проводился, в парках культуры и отды-
ха, на площадях и стадионах. Каноничным для 
современных ыhыах по своей пространствен-
ной организации к концу ХХ века становится 
“Ыhыах Туймаады” в г. Якутске, в местности Үс 
Хатыҥ. Выбор места был не случаен, согласно 
некоторым преданиям, Эллэй, один из перво-
предков якутов, устроил первый ыhыах на свя-
щенной равнине Үс Хатыҥ, расположенной в 
долине Туймаада. 

Заключение

Культура якутов является одним из при-
меров взаимовыгодного «сотрудничества» 
природы и человека в экстремальных клима-
тических условиях. Данное явление находит 
отражение в якутской культуре как способе 
жизнеобеспечения. 

Якуты мигрировали с юга на север, а имен-
но, в центральную Якутию в XIV в. компакт-
ной массой. В этой связи у якутов произошло 
коренное изменение культурного ландшафта 
с южного на северный. В новых местах пер-
воначально влияние на ландшафт осущест-
влялось традиционным животноводческим, 
охотничьим и рыболовецким хозяйством. 
Влияние на ландшафт значительно усилилось 
в результате присоединения Якутии к Россий-
скому государству в XVII в.

Значительное изменение культурного 
ландшафта в Якутии происходит, начиная 
с 1950-х гг. и приводит к изменению языка 
как конструктивного элемента идентичности 
якутов:  5,5% якутов считают родным языком 
русский;  71959 (15,05%) якутов аудируют род-
ной язык, но говорят на русском. Вместе с тем 
заметим, что у якутов двуязычие выступает 
естественной реакцией и сопутствующим яв-
лением в окружающей языковой ситуации 
в том или ином регионе в данное время, ср. 
следы средневекового якутско-монгольского 
в циркумбайкальском регионе, якутско-эвен-

кийского в центральной Якутии билингвизма 
у предков саха, стремление изучить англий-
ский язык до состояния двуязычия.

Вместе с тем, начиная с 1991 г., происходит 
возрождение и ревитализация традиционной 
культуры саха в виде праздников, обрядов, 
верований, фольклора и т.п., особое место в 
этом ряду занимает праздник ыhыах. Также 
возникает якутского кино, являющееся новым 
показателем идентичности якутов. Указанные 
конструктивные элементы идентичности яку-
тов и её проявление можно рассматривать как 
реакцию на процессы научно-технической ре-
волюции и глобализации.

Изменения генетического содержания яку-
тов в виде набора гаплотипов не происходит. 
Обнаружение единственного преобладающе-
го гаплотипа (как конструктивного элемента 
идентичности) N1c1 у 93 % якутов свидетель-
ствует о чрезвычайной генетической устой-
чивости саха, несмотря на продолжительные 
контакты с русским народом, начиная с XVII 
века. 

Авторы приходят к выводу, что вместе со 
значительной трансформацией культурного 
ландшафта с XIV по XXI вв. происходят из-
менения идентичности у отдельной, доволь-
но скромной части якутов, проявляющиеся 
прежде всего в языке, то есть в смене родно-
го якутского языка на русский. Вместе с тем 
развитие якутской идентичности выявляется 
в культуре в виде ревитализации традицион-
ных праздников, обрядов, верований, фоль-
клора и т.п., а также в появлении якутского 
кино. Наиболее консервативным элементом 
идентичности якутов выступает генетическое 
содержание в виде однообразного гаплотипа, 
а не набора различных гаплотипов, что свиде-
тельствует об отсутствии изменений.

Предпринятое исследование, произведён-
ное на базе языка, гаплотипа и самого выда-
ющегося праздника популяции ыhыах, по-
зволяет более точно устанавливать изменение 
идентичности традиционных обществ в усло-
виях произошедшей миграции, существен-
ного и значительного изменения культурного 
ландшафта, современной  научно-техниче-
ской революции и глобализации.

И.Н. Новгородов, А.И. Яковлев, К.М. Яковлева
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Тіл, ыhыах мерекесі және гаплотип Якутияның мәдени ландшафты динамикасындағы 
якут бірегейлігінің көрсеткіштері ретінде: XIV - XXI ғасырлар

Аңдатпа. Ғылыми-техникалық революция және жаһандану үрдістері аясында тез өзгеріп жатқан за-
манауи әлемнің қауіптері мен фобияларына және ондағы адамның, байырғы қоғамның рөліне көп көңіл 
бөлінеді. Бұл құбылыстар Ресей Федерациясында, сондай-ақ оның субъектілерінде, соның ішінде Саха 

И.Н. Новгородов, А.И. Яковлев, К.М. Яковлева
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(Якутия) Республикасында да кездеседі. Якутияда ерекше назар аударуды қажет ететін түрлі айқын ма-
териалдық өзгерістер орын алуда. Мақаланың басты мәселесі – якуттардың мәдени ландшафты өзгерсе, 
бұл олардың бірегейлігінің өзгеруіне әкеле ме деген сұрақ.

Якуттардың оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударуымен байланысты, мәдени ландшафтта да түбегейлі 
өзгерістер болды. Якутияда 1950 жылдардан бастап мәдени ландшафттағы елеулі өзгерістер якуттардың 
жекелеген, біршама бөлігінің бірегейлігінің өзгеруіне, соның ішінде ең алдымен тілде, яғни жергілікті 
якут тілінің орыс тіліне ауысуына әкелді. 1991 жылдан бастап дәстүрлі саха мәдениетінің жандануы мен 
қайта өркендеуі жүріп жатыр. Якуттардың генетикалық мазмұнында гаплотиптер жиынтығы түрінде 
ешқандай өзгеріс жоқ. Якут халқының 93%-да N1c1 жалғыз басым гаплотипінің (бірегейліктің конструк-
тивті элементі ретінде) анықталуы XVII ғасырдан бастап орыс халқымен ұзақ мерзімді байланысына қа-
рамастан, сахалардың арнайы генетикалық тұрақтылығын көрсетеді. Авторлар XIV-XXI ғасырлардағы 
мәдени ландшафттың айтарлықтай өзгеруімен қатар якуттардың тек шағын бөлігінде бірегейліктің өз-
геруі байқалады деген қорытындыға келеді. Сонымен қатар якут бірегейлігінің дамуы дәстүрлі мереке-
лердің, әдет-ғұрыптардың, наным-сенімдердің, фольклордың т.б. қайта жандануы және якут киносының 
шығуы арқылы мәдениетте көрініс табады. Якут бірегейлігінің ең консервативті элементі түрлі гапло-
типтер жиынтығы емес, біртектес гаплотип түріндегі генетикалық мазмұн болады, яғни бұл жағынан 
өзгерістің жоқтығын көрсетеді.

Түйін сөздер: якуттар, мәдени ландшафт, бірегейлік, тіл, наным-сенім, мереке, ыhыах, гаплотип.
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Language, holiday yhyakh and haplotype as indicators of Yakut identity in the dynamics 
of the cultural landscape of Yakutia: XIV - XXI centuries

Abstract. Against the background of the processes of the scientific and technological revolution and 
globalization, much attention is paid to the risks and phobias of the rapidly changing modern world and the 
place of man, the indigenous society in it. These phenomena are found in the Russian Federation, as well as in 
its constituent entities, including the Republic of Sakha (Yakutia). Various obvious material changes are taking 
place in Yakutia that require close attention. Goals and objectives of the study. The main question of our article 
is the problem: if there is a change in the cultural landscape of the Yakuts, does this lead to a change in their 
identity? Materials and methods. The discussion used the data of an interdisciplinary approach: anthropology, 
linguistics, genetics. Methods used: comparative linguistics, population-statistical genetics, participant 
observation, in-depth interviews and interactive dialogue of anthropology. Results. The Yakuts migrated from 
south to north, there was a radical change in the cultural landscape from the south to the north. A significant 
change in the cultural landscape in Yakutia has been taking place since the 1950s, which leads to a change in 
identity among a separate, rather modest part of the Yakuts, manifested primarily in the language, that is, in 
the change of the native Yakut language to Russian. At the same time, since 1991, the traditional Sakha culture 
has been revitalized. There is no change in the genetic content of the Yakuts in the form of a set of haplotypes. 
The discovery of the only predominant haplotype (as a constructive element of identity) N1c1 in 94% of the 
Yakuts indicates the extreme genetic stability of the Sakha, despite long-term contacts with the Russian people, 
starting from the 17th century. Conclusions. The authors come to the conclusion that, along with a significant 
transformation of the cultural landscape from the XIVth to the XXIst centuries there is a change in identity 
among a small part of the Yakuts. At the same time, the development of the Yakut identity is revealed in culture 
in the form of revitalization of traditional holidays, rituals, beliefs, folklore, etc., as well as in the appearance 
of a Yakut cinema. The most conservative element of the Yakut identity is the genetic content in the form of a 
uniform haplotype, rather than a set of different haplotypes, which indicates the absence of changes in this area.

Keywords: the Yakuts, cultural landscape, identity, language, beliefs, holiday, yhyakh, haplotype.

Язык, праздник ыhыах и гаплотип как показатели идентичности якутов...
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