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À.À. Íåìèðîâñêèé, ê.è.í.
(Èíñòèòóò Âñåîáùåé èñòîðèè ÐÀÍ, Ìîñêâà)

Концепция ньалльэ и воинский этос юкагиров 
(по североюкагирскому эпосу об Эдилвэе)

Героический эпос об Эдилвэе демонстрирует тщательно разработан-
ную концепцию ньалльэ (здесь: ‘плохое, недолжное человекоубийство’),
под которым подразумевается всякое убийство человека, совершенное не
в состоянии прямой само-/инообороны (или силовых действий против не
просящих о пощаде или примирении и не отказывающихся от борьбы вра-
гов-комбатантов) в ходе противостояния агрессии, начатой противником
не по твоей вине (даже частичной) и не по вине тех, на чьей стороне ты
здесь выступаешь. Ньалльэ ложится бременем на честь, и его следует
избегать. В исключительных случаях ньалльэ все же может стать этически
допустимым или даже этически необходимым (в силу других этических
императивов, в данном случае перевешивающих), но даже тут рассматри-
вается как морально обременительное и весьма нежелательное действие.
Концепция ньалльэ говорит о развитом этосе, включающем признание
высокой ценности человеческой жизни (даже применительно к врагу).

Ключевые слова: воинский этос, юкагиры, эпос об Эдилвэе, ньалльэ.

В юкагирском языке, в частности североюкагирском (тундренном),
есть целый ряд слов с корнем ньа(а)- ‘то, что против [нормы], плохое,
скверное, негодное, недолжное’ [Курилов, 2001, с. 302–306; Николаева,
Шалугин, 2002, с. 50; Иохельсон, 2005, с. 460, 474]. Одно из них – ньалльэ
[Курилов, 2001, с. 305–306] – систематически употребляется в североюка-
гирских сказаниях об алайском вожде Эдилвэе [Фольклор юкагиров (далее
ФЮ), 2005, с. 126–191] в связи с детально разработанной юкагирской кон-
цепцией достойного поведения в вооруженном конфликте, которая и
является (в аспекте, связанном с понятием ньалльэ) предметом настоящей
работы. Разброс языковых значений термина ньалльэ и его производных
довольно велик: это и ‘грех, плохое дело’ вообще [Курилов, 2001, 
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с. 305–306], и ‘вина, провинность, проступок’ вообще [Там же, с. 305]
(оборот «не имеющих ньалльэ людей убиваешь» означает «безвинных,
неповинных людей убиваешь»), и эвфемизм для добычи (убийства) зверя
на охоте, естественно, никем не осуждаемого [Там же, с. 306], и ‘любая
скверна / нечистота / гниль, ложащаяся на объект’ (например, «ньалльэ
железы» = опухоль железы [Там же, с. 58], «выскрести ньалльэ» = очи-
стить рыбу и т.д. от нечистого или непригодного на поверхности соответ-
ствующего объекта, обычно – ободрать рыбу, очистив ее от всего непри-
годного, т.е. скверного или нечистого для приема в пищу [Там же, с. 305]).
В эпосе об Эдилвэе о ньалльэ речь ведется в связи с некоторыми убийства-
ми человека. Такой спектр значений мог бы предполагать две альтернатив-
ные интерпретации: (А) ньалльэ в собственном смысле слова означало
«плохое (или всякое?) убийство человека», а остальные значения получе-
ны из этого за счет расширения и переноса смысла; (Б) или, напротив,
значение ньалльэ – «нечто плохое / недоброе дело» вообще, а все осталь-
ные случаи – лишь конкретизирующие применения этого смысла в различ-
ных контекстах. Сказания об Эдилвэе позволяют, на наш взгляд, сделать
уверенный выбор в пользу первого варианта, так как в них о двух героях –
богатыре Пэлдудиэ и племяннике Эдилвэя – сообщается, что они до сих
пор не совершали никакого ньалльэ [ФЮ, с. 163, 169, 181], причем сугубо
положительный и честный герой Пэлдудиэ дважды говорит это о себе сам.
Ясно, что при этом не может иметься в виду ни то, что они совершенно
безгрешны и вообще никогда не совершали ничего, достойного укора, ни
то, что они никогда не добывали зверя на охоте. Остается заключить, что
ньалльэ в этих контекстах – некое «недолжное, плохое убийство человека»
(как указывает, в частности, Г.Н. Курилов [Там же, с. 470, прим. 12]), и
именно это значение первично, а остальные, в том числе ‘грех’ вообще, –
производные (это означает, что у юкагиров недолжное человекоубийство
рассматривалось как самое тяжкое, «эталонное» злодейство, по которому
можно было называть «плохое дело» вообще). 

Обратимся к вопросу о том, какие же именно убийства покрываются
термином ньалльэ в сказаниях об Эдилвэе и чтó это значит для героев, ска-
зителей и аудитории. Имеем:

1. Во II сказании об Эдилвэе («Эдилвэй и Пэлдудиэ») в ходе продол-
жительного конфликта алайского вождя-богатыря Эдилвэя (своего для
сказителей и аудитории) с чужеплеменниками-чукчами воины последних
совершают налет на стойбище Эдилвэя, убивают там всех, кроме двух его
жен, а их порабощают и угоняют с собой в собственное стойбище.
Эдилвэй хочет выступить на это стойбище, чтобы выручить своих жен, и
обращается за помощью к своему соплеменнику и родичу, богатырю
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Пэлдудиэ (выступающему на протяжении всего сказания как образец доб-
лести и достоинства). Между тем выясняется, что весь конфликт Эдилвэя
и чукчей (очередным звеном которого стал указанный разгром чукчами его
стойбища) начался некогда не без вины самого Эдилвэя: именно он, под-
стрекаемый своими людьми, некогда первым, без прямой необходимости
начал нападения и кровопролитие в ходе своего взаимодействия с чукчами
(за это поведение Эдилвэя этически осуждают и два его помощника-юка-
гира, и Пэлдудиэ, раскаивается в нем и сам Эдилвэй [ФЮ, с. 167, 169]).
Поэтому на просьбу Эдилвэя о помощи в освобождении его жен Пэлдудиэ
отвечает (здесь и ниже вставки в цитаты в круглых скобках вставлены
нами для пояснения смысла сказанного): «Эх, ты начинаешь (=сам начал)
без нужды убивать просто живущих себе (= неповинных) людей, поэтому
к тебе так относятся (чукчи). Вот и меня вынуждаешь совершить ньалльэ
(участием в твоем походе на этих чукчей ради освобождения твоих жен).
Если бы твоих жен не увезли живыми, я бы не пошел» [Там же, 
с. 168–169]. Сравните еще более ясный вариант: «не имеющих ньалльэ =
ни в чем не повинных людей убиваешь!» [Курилов, 2001, с. 305]. То есть
мстить за жен Эдилвэя, будь они убиты в таком конфликте, Пэлдудиэ уже
не захотел бы, как не хочет он мстить при таких обстоятельствах за своих
убитых сородичей из стойбища Эдилвэя! И впоследствии, когда поход
Пэлдудиэ и Эдилвэя на чукчей завершается разгромом противника и осво-
бождением жен Эдилвэя, Пэлдудиэ с горечью говорит Эдилвэю: «Ну вот,
я пошел (к себе). Как бы тяжело тебе ни было, больше уж ко мне не при-
ходи. Я человек, (вообще говоря) не совершающий ньалльэ, — (теперь же)
я пришел (к тебе на помощь и тем самым все же совершил его, лишь),
пожалев твоих жен» [ФЮ, с. 168–169]. Сравните в другом варианте пере-
дачи этих реплик Пэлдудиэ: «Меня, не совершавшего /до сих пор/ ньалльэ,
ты вовлек в ньалльэ» [Курилов, 2001, с. 453].

Таким образом, если некий вооруженный конфликт твоего соплемен-
ника с чужеплеменниками начался не без вины самого этого соплеменни-
ка, этого достаточно для того, чтобы твое вступление в этот конфликт на
его стороне (даже с самой лучшей целью) оказалось ньалльэ, тяжким бре-
менем ложащимся на честь (столь тяжким, что Пэлдудиэ приходит в
ярость от того, что из-за Эдилвэя он оказался в ситуации, которая по его
же понятиям обязывает его обратить на стороне Эдилвэя оружие против
чукчей). В то же время, как видим, удержание себя от ньалльэ является
сильным, но не категорически приоритетным императивом: ведь и сам
Пэлдудиэ, как он ни старается избежать всякого ньалльэ, считает, что в
данном случае другие этические соображения (требующие от него выру-
чить жен Эдилвэя, раз уж они уцелели, из рук врага) перевешивают и
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заставляют его на этот раз, в виде исключения, взять на себя совершение
ньалльэ. Он лишь сожалеет о том, что попал в такое положение (сурово
виня в этом Эдилвэя и разрывая, по сути, с ним родство по окончании
дела). Итак, этическая неприемлемость совершения ньалльэ относительна:
бывают чрезвычайные случаи конфликта разных этических императивов,
когда результирующая требует совершить ньалльэ, – но бременем на чести
оно остается и в этом случае, другое дело, что в некоторых ситуациях это
бремя приходится принимать на себя во избежание еще худших (в том
числе этически) последствий.

2. В V сказании об Эдилвэе («Идилвей») сюжет во многом напомина-
ет II сказание, но здесь конфликт Эдилвэя (Идилвея) с чукчами начинает-
ся сугубо по вине последних (чукча неспровоцированно вызвал Идилвея
на смертный поединок, Идилвей одолел его, другие чукчи стали при-
езжать, чтобы в отместку убить его). Далее, аналогично II сказанию, чукчи
громят стойбище Идилвея, угоняют его родственницу, Идилвей является
ее освобождать, истребляет всех чукчей стойбища, куда ее угнали, кроме
одного старика (как и обещал ранее: «Всех буду убивать» [ФЮ, 
с. 188–189]), а ее саму (и ее двух сыновей, выросших в плену) спасает и
забирает с собой [Там же, с. 185–191]. В результате Идилвея за чрезмер-
ное, нарушающее равновесие уничтожение людей казнит Дух-Хозяин
Земли, прибавляя при этом: «Не могу я (больше) тащить твое ньалльэ на
себе. Твое ньалльэ стало слишком большим!» [Там же, с. 190–191]. Что
именно подразумевается здесь под ньалльэ? Само ли по себе чрезмерное
по меркам Духа Земли кровопролитие? Ответить на этот вопрос позволяет
III сказание об Эдилвэе («Борьба за панцирь Эдилвэя»), отличающееся в
целом крайним параллелизмом к V cказанию (это почти варианты одного
и того же сюжета). Тем не менее, обращают на себя внимание следующие
отличия III сказания от V: 

а) в III сказании Эдилвэй, напав в соответствующей части сюжета на
стойбище чукчей, чтобы освободить юкагирку и ее детей, убивает в этом
стойбище только вражеских мужчин-воинов, что вышли драться против
него (зато уж их – поголовно), а женщин и других лиц, остававшихся в
ярангах, не тронул: «...Эдилвэй.... стал биться [с чукчами].... Когда их
осталось мало, побежали — бросал в них копья. В него тоже попадали,
[но] стрела отскакивала от железа. Вот [всех] уничтожил, никого не оста-
вил в живых. Потом стал искать того говорливого старика, искал по яран-
гам. Бабы сидели возле очага, от страха едва дышали» [Там же, с. 177]
(далее описывается, как он нашел этого старика, но не убил его, как и в V
сказании) – этих «баб», таким образом, он оставил в живых; 
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б) в финальной сцене, когда Дух-Хозяин Земли приговаривает
Эдилвэя к смерти за то, что тот слишком много убил людей, речь, в отли-
чие от V сказания, уже не идет о ньалльэ. Дух Земли говорит лишь:
«Остановись наконец, перестань убивать людей», – но не упрекает
Эдилвэя в совершении ньалльэ [ФЮ, с. 177–178], как он делает это в V ска-
зании.

Сравнение этих моментов с аналогичными моментами в V сказании
побуждает заключить: Эдилвэй в обоих случаях убил слишком многих
людей по меркам Духа Земли (и был за это им наказан), но ньалльэ он при
этом совершил лишь тогда, когда убил в стойбище чукчей всех поголовно
(V сказание); когда же он убил там лишь воинов, вышедших биться про-
тив него (III сказание), но оставил в живых женщин и остальных «нонком-
батантов», ньалльэ в этом не нашлось. Поэтому Дух Земли в обоих сказа-
ниях обрекает Эдилвэя на смерть за чрезмерное, по своим меркам, крово-
пролитие, но в III сказании при этом не числит за Эдилвэем ньалльэ.

3. В начале II сказания («Эдилвэй и Пэлдудиэ») Эдилвэй из жажды
славы неспровоцированно вызывает Пэлдудиэ на смертный поединок.
Пэлдудиэ принимает вызов и дважды, в двух «турах» борьбы побеждает
Эдилвэя, причем тот оба раза не может больше сопротивляться (а в первый
раз, видя, что проигрывает, еще и сам демонстрирует отказ от дальнейше-
го сопротивления и готовность к тому, чтобы его убили). Однако Пэлдудиэ
оба раза не убивает его, хотя поединка насмерть потребовал сам Эдилвэй
(и хотя, щадя его в первый раз, Пэлдудиэ сам дает Эдилвэю возможность
убить его при второй попытке) [ФЮ, с. 163–164]. Реплики, которые про-
износит Пэлдудиэ, щадя Эдилвэя в первый раз («Я тебя не убью. ...Вот до
каких лет я дожил, оставшись человеком, не совершившим никакого
ньалльэ» [Там же, с. 162–163]), не оставляют сомнения в том, что, убив
Эдилвэя, отказавшегося от сопротивления и неспособного сопротивлять-
ся, Пэлдудиэ совершил бы ньалльэ, чего он до сих пор не делал и крайне
не желает делать и дальше, – даже ради лучшей защиты собственной
жизни (как мы помним, ниже на ньалльэ он идет только ради спасения жен
Эдилвэя).

Аналогичную картину дает IV сказание об Эдилвэе («Эдилвэй в ста-
рости»). Здесь в ходе конфликта Эдилвэя и его племянника с чукчами соз-
дается ситуация, в которой чукотский богатырь (в конце концов оказываю-
щийся женщиной) бьется с Эдилвэем на копьях, берет над ним верх и пре-
следует его, пытаясь убить, но, получив рану в плечо в схватке с племян-
ником Эдилвэя, сам отказывается от дальнейшей борьбы (так как после
этого ранения она стала безнадежной), скидывает одежду, показывая свою
готовность умереть, и говорит Эдилвэю и его родичу: «Убейте меня ско-
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рее, пока [я сам] не замерз». Племянник Эдилвэя собирается его убить, но
Эдилвэй заявляет: «Лучше не убивай, не то ньалльэ совершишь. Я (уже и
так) убил много людей, лучше я сам и (этого) убью», – и сам убивает врага
[Там же, с. 180–181]. Здесь, как и в только что приведенном примере с
Пэлдудиэ, убийство врага, уже лишенного возможности вести борьбу и
потому демонстративно отказавшегося от нее и покорившегося судьбе (но
вовсе не просящего пощады и не собирающегося мириться!), оказывается
ньалльэ. Реплику Эдилвэя остается понять так, что его племяннику до сих
пор не приходилось совершать ньалльэ, и потому желательно, чтобы он и
сейчас не брал его на себя, в то время как Эдилвэй может сделать это вме-
сто него, уже ничего не теряя: ему уже приходилось совершать подобные
вещи.

Отметим, что при всем этом в данном сказании Эдилвэй не подверга-
ется осуждению не только со стороны других персонажей (как это было во
II сказании), но и со стороны Хозяина Земли (как это было в III и V сказа-
ниях) – сразу после изложенного эпизода наступает финал, счастливый и
мирный для героя: «Вот так и живут, с тех пор их никто не трогает. Они
тоже никого не трогают» [ФЮ, с. 181]. Как видно, сказитель не находит в
описанном поступке Эдилвэя ничего заслуживающего этического негодо-
вания, хоть это и ньалльэ. В самом деле, трудно представить себе этиче-
ские претензии по поводу убийства врага, только что упорно пытавшегося
тебя убить, не собирающегося мириться и просто лишившегося пока воз-
можности продолжать бой (так что, кстати, оставить его в живых означа-
ло бы просто оставить в силе дальнейшую угрозу для самих себя: он мог
и оправиться, и навести своих на след Эдилвэя и его племянника).В то же
время такой поступок остается бременем на чести – ведь Эдилвэй считает
нужным взять его на себя, избавив племянника от совершения такого дела,
а Пэлдудиэ в аналогичной ситуации предпочитает дать Эдилвэю еще одну
возможность убить его, чем лишить его жизни тогда, когда тот сам отка-
зался от борьбы и изъявил готовность к смерти. Как видно, убийство врага
в подобных ситуациях было таким видом ньалльэ, что совершение его не
вызывало особых этических упреков, но все же считалось нравственно
обременительным, а отказ от такого поступка был особо великодушен и
делал человеку особую честь (именно таким образцом всех достоинств,
часто сверх обязанности, изображается Пэлдудиэ во II сказании).

4. Рассмотренные сказания об Эдилвэе, как и I сказание о нем «Поход
Эдилвэя к чачинцам и ламатканам» [Там же, с. 126–159], неоднократно
рисуют убийства, совершенные героем в непосредственной вооруженной
борьбе с врагом, желающим лишить его жизни (при этом не просящим о
мире и не подставляющим демонстративно себя под удар героя с отказом
от борьбы), причем соответствующие конфликты возникали без вины
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героя. Во всех таких случаях о ньалльэ не говорится даже намеком. Все
случаи совершения или возможности совершения ньалльэ в этих сказа-
ниях были рассмотрены нами выше.

Из сказанного следует, что ньалльэ в сказаниях об Эдилвэе – это не
всякое убийство, а убийство человека, совершенное не в состоянии само-
/инообороны (или военных действий против врагов-комбатантов, не про-
сящих о пощаде или примирении и не отказывающихся от продолжения
борьбы), случившихся в ходе борьбы с агрессией, начатой противником не
по твоей вине (даже частичной) и не по вине тех, на чьей стороне ты
выступаешь. Убийство врага-комбатанта на войне, если враг этот не успел
отказаться от сопротивления, а сам бой возник не по твоей вине (и не по
вине того, кому ты помогаешь против этого врага) – не ньалльэ. Убийство
женщин в стойбище таких врагов (даже сразу после боя с ними, происшед-
шим перед самим стойбищем, и в прямое продолжение этого боя) – уже
ньалльэ.

Кто сумел избежать совершения ньалльэ, не нарушив более важных
этических обязательств, тот заслуживает особого почета и вправе особен-
но гордиться собой (Пэлдудиэ во II cказании). Есть, однако, обстоятель-
ства, в которых можно или даже нужно идти на ньалльэ – если этого тре-
буют более важные этические соображения или достаточные для этого
соображения безопасности. В подобных чрезвычайных, пограничных слу-
чаях ньалльэ может оказаться этически допустимым и даже этически обя-
зательным, но и тогда оно рассматривается как взятое на себя скверное
дело, которого вообще-то лучше было бы избежать; совершение его в этих
случаях заставляет совершившего сожалеть о том, что ты попал в обстоя-
тельства, сделавшие ньалльэ этически необходимым (или этически допу-
стимым и прагматически желательным). Так, убить в бою врага, который
на момент убийства отказался от сопротивления или лишился сил, – это
ньалльэ, даже если этот враг неспровоцированно напал на тебя и будет
пытаться тебя убить, если оставить его в покое. Это, однако, этически
допустимое ньалльэ (см. выше, пример с убийством Эдилвэем врага-чукчи
в IV сказании), и все равно избавить другого от совершения такого ньалльэ
– похвально (тот же пример: Эдилвэй избавляет от такого деяния своего
племянника, беря его на себя), а воздержаться от него самому (как
Пэлдудиэ щадит Эдилвэя во II сказании) – особо похвально. Если кто-либо
вступил по этически приоритетным соображениям (например, из племен-
ной солидарности) в войну на стороне тех, кто сам был виновен в начале
этой войны, то (даже если он выступает на стороне соплеменников против
причинивших им по ходу дела большой ущерб иноплеменников) совер-
шенное им на этой войне убийство окажется ньалльэ (кроме, возможно,
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убийства, совершенного в состоянии непосредственно необходимой само-
и инообороны). Такое ньалльэ этически необходимо брать на себя, но
достойный человек горюет о том, что судьба поставила его перед подоб-
ной необходимостью (участие Пэлдудиэ в последнем походе Эдилвэя на
чукчей во II сказании). Ньалльэ, таким образом, всегда является бременем
на совести, но не всегда – пятном на совести. По некоторым сюжетам
фольклора южных юкагиров о правой мести за оскорбление или преда-
тельский обман [Иохельсон, 1900, с. 148–149; ФЮ, с. 382–387] допустимо
предположить, что и месть за тяжкое незаслуженное оскорбление могла
быть оправданием для совершения ньалльэ в адрес оскорбителя, однако
прямых указаний по этому поводу в источниках нет.

Ближайшей по смыслу передачей термина ньалльэ в обсуждаемом
значении было бы, таким образом, нечто вроде «тягостное, обременяющее
честь убийство человека, недоброе убийство» (обычно, хотя не обязатель-
но неправое, и всегда долженствующее считаться крайне нежелательным).
Отсюда и правдоподобно выводить остальные значения слова ньалльэ,
развивающиеся по двум ассоциативным цепочкам: «недоброе, скверное
убийство > скверное, недоброе дело» (откуда ньалльэ в значении «вина,
грех, нечто нечистое, недолжное») и «недоброе, скверное убийство >
убийство вообще, как таковое» (откуда ньалльэ в значении «добыча зверя
на охоте»).

Снять с себя ньалльэ в рассматривавшемся выше смысле слова было,
по-видимому, невозможно: в изложенных преданиях никаких обрядов очи-
щения от ньалльэ или его искупления не проводят даже герои, крайне
сожалеющие о том, что им пришлось его совершить. Если бы ньалльэ
можно было снять с себя обрядом, то ни Пэлдудиэ во II сказании не было
бы надобности так горевать и ожесточаться из-за того, что ему все же при-
шлось на старости лет совершить ньалльэ, ни Эдилвэю в IV сказании не
было бы надобности так оберегать племянника от совершения тем перво-
го в его жизни ньалльэ. В обоих этих случаях совершение ньалльэ рису-
ется, очевидно, как акт необратимый. Таким образом, если и существова-
ли обряды, оберегающие человека от мести духов или людей за то или
другое ньалльэ (что вполне вероятно), очиститься ритуалом от самого
ньалльэ было нельзя. Это и понятно, поскольку ньалльэ, судя по всему –
этическое, а не ритуальное понятие (для ритуальных «грехов» существуют
другие слова).

Выявляющаяся таким образом в североюкагирских преданиях кон-
цепция воинского этоса, с его понятием о ньалльэ и желательности (а в
ряде случаев и обязательности) его избегать, по своей сложности, разрабо-
танности, признанию ценности любой человеческой жизни и великоду-
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шию по отношению к ней (даже если это жизнь опасного и агрессивного
на текущий момент врага-иноплеменника) должна быть поставлена, по
нашему мнению, в один ряд с такими явлениями, как, например, хеттская
концепция должного и сверх должного великодушного обращения с вра-
гом или римская humanitas-«человечность», распространявшаяся по опре-
деленным правилам также и на противника. Это лишний раз показывает,
что уровень развития культуры, в том числе по выделению личности и
признанию ценности ее существования, не имеет сколько-нибудь жесткой
привязки к степени развития технической и хозяйственной базы этой куль-
туры.
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Повествовательный фольклор палеоазиатских народов 
как историко-этнографический источник

В статье рассматриваются мифы, сказки, исторические предания чук-
чей, коряков, ительменов, азиатских эскимосов, юкагиров, нивхов и айнов.
Мифологический пласт отражает автохтонные черты в развитии культуры.
Гетерогенность палеоазиатских народов оказала существенное влияние на
их культуру и этническую историю. Фольклорное наследие обладает
характерными для всех палеоазиатов особенностями. Реальное единство
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