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СКАЗАНИЕ О ЯТА-ГАРАСУ КАК ИСТОЧНИК
О СОБЫТИЯХ КОНЦА ПОЗДНЕГО ЯЁЙ – 

НАЧАЛА РАННЕГО КОФУН

Аннотация. В статье исследуются материалы сказании о Ята-гарасу в древнеяпонских источниках. 
Целью работы является вычленение исторической основы данного сказания. Актуальность работы опре-
деляется слабой степенью исследования этой темы. В работе использованы исторический, логический 
и историко-сравнительный методы научно-исторического исследования. Установлено, что изначально 
оно было сказанием о сподвижнике основателя династии и государства Ямато – Каму-ямато-иварэ-бико 
(государя Дзимму) по имени Камо-но Такэ-цуноми-но микото, о знатном человеке, происходившим из 
юго-восточного Кюсю (из области Химука) и ещё до времени Восточного похода государя Дзимму по-
селившегося в центральной Японии. Камо-но Такэ-цуноми-но микото (будущий Ята-гарасу) происходил 
с острова Кюсю (из района Со области Химука). Известно имя отца Камо-но Такэ-цуноми-но микото 
– Цуно-кори-(тама)-но микото, являвшегося предком корпорации Тикара-бэ. Выяснено, что они были по-
томками соратников Ниги-хаяхи-но микото в его переселении из Кюсю в Кинай в середине III века н. э. 
Определено, что своё прозвище «вожак Ята-гарасу» (яп. касира Ята-гарасу, которое можно истолковать 
как «вожак, [подобный мифическому] вóрону Ята-гарасу») Камо-но Такэ-цуноми-но микото получил от 
государя Камо-ямато-иварэ-бико (Дзимму) за внешнее сходство его чёрной одежды с огромным вороном, 
а также его особой манеры передвижения по деревьям как лазутчика.

Определено, что по окончании Восточного похода, Такэ-цуноми-но микото (по прозвищу Ята-гара-
су), получил награды и, возможно, также был связан с военным делом, так как его потомки были руко-
водителями томори-бэ – охранников дворца или храма в местности Кадоно (Кацурано). По материалам 
«Сумиёси-ки» (если в этом нет какой-либо ошибки) установлено, что Такэ-цуноми-но микото (Ята-гара-
су) дожил до времени Корейского похода государыни Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ), который по корей-
ским источникам датируется 346 годом. Тогда Такэ-цуноми-но микото было около 66 лет. В это же время 
жили его дети (сыновья).

Результатом исследования является вывод о том, что сведения о человеке Такэ-цуноми-но микото 
(жившем в конце III – первой половине IV вв.), в связи с его прозвищем «Ята-гарасу» («Ворон в восемь 
та»), в силу недопонимания и искажений в последующие времена превратились в сказочное сказание 
о некоем огромном трёхногом «Золотом вороне», который летел перед войском государя Дзимму, показы-
вая ему дорогу во внутренние районы центральной Японии.

Ключевые слова: поздний яёй; ранний кофун; Яматай; Ямато; Цуну-кори-(тама)-но микото; Камо-но 
Такэ-цуноми-но микото; Каму-ямато-иварэ-бико; Дзимму; Окинага-тараси-химэ; Дзингȳ.
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The Tale of Yata-garasu as a source on the events 
of the late Yayoi – early Kofun

Abstract. The article examines the materials of the legend of Yata-garasu in ancient Japanese sources. The 
purpose of the work is to define the historical basis of this legend. The urgency of the work is determined by the 
weak degree of research on this topic. The work uses historical, logical and historical-comparative methods of 
scientific-historical research. It was determined that initially it was a legend about an associate of the founder 
of the Yamato dynasty and the Yamato state – Kamu-yamato-iware-biko (ruler Jimmu) named Kamo-no Take-
tsunomi-no mikoto, about a noble person, who came from southeastern Kyushu (from the Himuka region) and 
even before the Eastern campaign ruler Jimmu who settled in central Japan. Kamo no Take-tsunomi-no mikoto 
(future Yata-garasu) came from Kyushu Island (from the So district of the Himuka region). The name of the 
Kamo-no Take-tsunomi-no mikoto’s father is known – Tsuno-kori-(tama)-no mikoto, who was the ancestor of 
the Chikara-be corporation. It is revealed that they were descendants of Nigi-hayahi-no mikoto’s associates in 
his relocation from Kyushu to Kinai in the middle of the 3rd century CE. It is determined that his nickname is 
“leader Yata-garasu” (Jap. kashira Yata-garasu, which can be interpreted as “a leader [similar to the mythical] 
Yata-garasu”) Kamo no Take-tsunomi-no mikoto received from the ruler Kamo-yamato-iware-biko (Jimmu) for 
his black clothes’ external similarity with a huge raven, as well as his special manner of moving on trees as a spy.

It is determined that at the end of the Eastern campaign, Take-tsunomi-no mikoto (nicknamed Yata-garasu), 
received awards, and may also have been associated with military affairs, since his descendants were the leaders 
of the tomori-be – the guards of the palace or temple in the Kadono (Katsurano) area. According to the materials 
of “Sumiyoshi-ki” (if there is no mistake in this), it was established that Take-tsunomi-no mikoto (Yata-garasu) 
lived to the time of the Korean campaign of the empress Okinaga-tarashi-hime (Jingū), which according to Korean 
sources dates from 346 CE. At that time, Take-tsunomi-no mikoto was about 66 years old. At the same time, his 
children (sons) lived.

The result of the study is the conclusion that information about the person Take-tsunomi-no mikoto (who 
lived in the late 3d – first half of the 4th centuries), in connection with his nickname “Yata-garasu” (“Raven in 
Eight ta”), due to misunderstandings and distortions in the following times, turned into a fabulous legend about 
a certain huge three-legged “Golden Raven” who flew in front of the army of emperor Jimmu, showing him the 
way to the interior of central Japan.

Keywords: late Yayoi; early Kofun; Yamatai; Yamato; Tsunu-kori-(tama)-no mikoto; Kamo-no Take-tsunomi-
no mikoto; Kamu-yamato-iware-biko; Jimmu; Okinaga-tarashi-hime; Jingū.

Введение
Среди сказаний древней Японии есть группа сказаний о Ята-гарасу, которые в позднем 

истолковании воспринимаются как легенды о некоем сказочном существе – трёхногой птице 
(вóроне)1 [см.: 1, с. 377; 2, т. I, с. 362], которая сопровождала войско государя Каму-ямато-иварэ-
бико (известного под посмертным почётным именем Дзимму) в центральной Японии во время 
его знаменитого «Восточного похода» – событий, приведших к основанию династии Ямато и 
созданию в центральном Хонсю политического объединения, известного под названием госу-
дарство Ямато.

Записи сказания о Ята-гарасу содержатся в таких японских источниках как «Кодзики» (св.  
2-й), «Нихон-сёки» (св. 3-й), «Сяку-нихонги» (св. 9-й), «Кудзи-хонки» (св. 6-й), «Сумиёси-ки»,  
«Когосюи», «Синсэн-сёдзи-року» (св. 16-й), «Дзиннō-сётōки» (св. 2-й), а также в «Ята- 
гарасу-дзиндзя юйсё-сё» («Истории происхождения святилища Ята-гарасу»2) [4].

1 八咫烏 яп. `Ята-гарàсў – Ята-гарасу (трёхногая птица в японской мифологии); где 烏 яп. карàсу – ворóна; вóрон 
[1, с. 377; 2, т. I, с. 362].

2 『八咫烏神社由緒書』 яп. «Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё» – «Истории происхождения святилища Ята-гарасу» [4]; 
где 由緒 яп. юйсё – 1) происхождение, родословная; 2) [своя] история кого-чего-л. [1, с. 402; 2, т. II, с. 568].

¯ ¯¯
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Рис. 1. Государь Дзимму и Ята-гарасу (Цукиока Ёситоси. «Император Дзимму». 
Из серии «Зерцало прославленных полководцев Японии». XIII год Мэйдзи (1880). 

Цветная гравюра на дереве. Токийская столичная библиотека [3]).

Однако источники содержат сведения, которые позволяют сделать вывод о том, что антропо-
ним «Ята-гарасу» был прозвищем человека, который имел предков – людей, а также сам стал 
предком нескольких знатных родов раннего Ямато. Поэтому необходимо внимательно проана-
лизировать материалы японских источников, выяснить прижизненное имя Ята-гарасу, время 
его жизни, хронологию событий, собрать вместе и сопоставить сообщения источников о дея-
тельности Ята-гарасу.

1. Родословная Ята-гарасу
Само прозвище данного персонажа – «Ята-гарасу»1 [5, с. 148; 6, с. 368; 7, с. 57] вызывает 

неоднозначное толкование. Его обычно переводят как «Ворон [величиной в] восемь та» (см., 
например: [8, с. 37; 9, с. 181; 10, с. 411, п. 102].) (т. е. огромный ворон [10, с. 411, п. 102]; 
где та – древняя мера длины2 [11, т. III, с. 610], соответствующая древнерусскому понятию 
пядь3). В «Нихон-сёки» (св. 2-й), «Сяку-нихонги» (св. 9-й) [12, с. 633] и «Кудзи-хонки» (св. 
6-й) [13, с. 307] его прозвище – Ята-гарасу пишется с иероглифом «глава, главарь, вожак» 

1 八咫烏 яп. Я̀та-гарàсу – букв. «вóрон [величиной в] восемь та» [5, с. 148; 6, с. 368; 7, с. 57]. Следует обратить 
внимание, что название священного зеркала – ята-но кагами 八咫鏡 также дословно переводится как «зеркало в во-
семь та». Возможно, «восемь та» – понятие, применяемое к священным предметам.

2 咫 яп. ата, та – древняя мера длины, расстояние между кончиками большого и среднего пальцев при раскрытой 
ладони [1, с. 137]. Ср.: 咫 сущ. / счётное слово – 1) чжи (устаревшая мера длины, равна 8 цуням, около 26,64 см)… [11, 
т. III, с. 610].

3 Пядь – древнерусская мера длины, изначально равная расстоянию между концами растянутых пальцев руки – 
большого и указательного (т. н. малая пядь – ок. 19 см).
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(яп. касира)1 впереди (т. е. «вожак Ята-гарасу»)2 [12, с. 633; 13, с. 307; 14, с. 117], однако 
комментаторы и переводчики или игнорируют этот иероглиф (никак его не переводя), или 
переводят как «Ворон с головой в восемь та [восемь пядей, восемь мер]» (см.: [15, p. 115, n. 
3; 9, с. 181; 16, с. 176])3.

Из «Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё» («Истории происхождения святилища Ята-гарасу»), 
«Сяку-нихонги»4, «Синсэн-сёдзи-року»5 и «Дзиннō-сётōки»6 известно, что прижизненное  
имя Ята-гарасу было Камо-но Такэ-цуноми-но микото (др.-яп. Камо-но Такэ-туноми-но 
микото – господин Такэ-цуноми из Камо) [4]. Он считался «внуком» божества Ками-му-
суби7 [17, с. 172; 18, с. 240; 19] (т. е. внуком жрицы, находившейся в «священном браке»  
с этим божеством) (Синсэн-сёдзи-року, св. 16-й, Камо-но агата-нуси, Камо-агата-нуси).  
Отцом Такэ-цуноми-но микото (Ята-гарасу) был Цуну-кори-(тама)-но микото (др.-яп.  
Туну-кори-(тама)-но микото; имя читается также как Цуно-кори-(тама)-но микото).  
Цуну-кори-(тама)-но микото – сын Ками-мусуби-но микото, т. е. сын той самой жрицы – 
«жены» Ками-мусуби, которая «состояла» с этим божеством в «священном браке». Цуну-кори-
(тама)-но микото стал предком людей корпорации Тикара-бэ8 (Синсэн-сёдзи-року, св. 16-й,  
Тикара-бэ).

О происхождении прозвища «Ята-гарасу» у Камо-но Такэ-цуноми-но микото из источни-
ков известно следующее. В 16-м свитке «Синсэн-сёдзи-року» и 9-м свитке «Сяку-нихонги»  
сказано: «…Камо-но Такэ-цуноми-но микото, переодевшись (яп. бакэтэ)9 [так, что стал] по-
добным (яп. готоси) большому (яп. ōкий) ворону (яп. карасу)10, [в небе] парящему и летящему 
(яп. тобикакэри) – повёл за собой [воинов государя], показывая путь ... Прозвище «Ама-но 
Ята-гарасу» с того [времени] началось»11 [пер. автора] [17, с. 172; 20; 12, с. 633; 21, с. 190]  
(Синсэн-сёдзи-року, св. 16-й, <Тэндзин>, Камо-агата-нуси; Сяку-нихонги, св. 9-й, Ята- 
гарасу). Причина, почему государь Каму-ямато-иварэ-бико-но микото (Дзимму) дал своему  

1 頭 яп. касира – 1) голова; 2) глава; в ож а к  [1, с. 639]; ср.: 頭 кит. тóу – сущ. …3) глава; главарь; в ож а к , руково-
дитель [11, т. IV, с. 722].

2 頭八咫烏 яп. касира Ята-гарасу – «вожак `Ята-гарàсу» [12, с. 633; 13, с. 307; 14, с. 117].
3 Чтобы получить перевод «ворон с головой в восемь та», нужно, чтобы иероглифы располагались в такой после-

довательности: 八咫頭烏. Следуя порядку расположения знаков в источниках 頭八咫烏 и применяя значение «голова», 
мы получим такой перевод: «головы (Р. п.) ворон [размером в] восемь та».

4 「鴨
ノ
武津之身

ノ
命」 яп. Такэ-цуноми-но микото [12, с. 633].

5 「武津之身ノ命」 яп. Такэ-цуноми-но микото; 「鴨建津之身命」 яп. Камо-но Такэ-цуноми-но микото [17, с. 172; 
18, с. 240].

6 「武津之身ノ命」 яп. Такэ-цуноми-но микото [7, с. 57].
7  

  

「武津之身ノ命」 яп. Такэ-цуноми-но микото; 「鴨建津之身命」 яп. Камо-но Такэ-цуноми-но микото [17, 
с. 172; 18, с. 240]. 
「武津之身ノ命」 яп. Такэ-цуноми-но микото [7, с. 57]. 
(505-506) 山城国、神別、天神、賀茂県主、鴨県主: 「神魂命孫 武津之身命 … 神魂命孫 

鴨建津之身命。」 [17, с. 172; 18, с. 240]; 賀茂県主, 鴨県主: 「神魂命の孫、武
たけ

津
つ

之
の

身
み

命
のみこと

 … 
神魂命の孫、鴨建津之身命…」 [19]. 
(511) 山城国、神別、天神: 「税部。神魂命子 角凝魂命之後 也。」 [18, с. 241; 

「税部。神魂命ノ子、闕（角凝）魂命之後 也。」 [17, с. 172]; 「税部（ちからべ）。神魂命の子、角
つぬ

凝
こり

魂 命
のみこと

の後なり。」 [19]. 
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たけ

津
つ

之
の

身
み

命
のみこと

 … 
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「税部。神魂命ノ子、闕（角凝）魂命之後 也。」 [17, с. 172]; 「税部（ちからべ）。神魂命の子、角
つぬ

凝
こり

魂 命
のみこと

の後なり。」 [19]. 
 9 「化如」 [17, с. 172]; где 化 яп. бакэру – принять чей-либо облик; переодеться кем-л. [1, с. 115]; ср.: 化 кит. хуà – гл. 

А… 5) перерождаться, переходить из одной формы в другую; гримироваться, маскироваться, подделываться… Б… 5) 
менять [обличье, платье]; рядиться (гримироваться) под; подделываться под; подражать … [11, т. IV, с. 294].

10 

  

На современный японский язык переводят как 「大きなる 烏
からす

となりて」 ōкинару карасу то наритэ 
«став [подобным] большому ворону» [19]. 
(506) 山城国、神別、天神、賀茂県主、鴨県主: (神日本磐余彦天皇【諡 神武】) 「…鴨武津之身命、化 如㆑大

鳥 翔飛、奉導、遂達 <…> 天八咫烏之號、從 此始 也。」 [17, с. 172; 20; 12, с. 633]; 「…鴨建津之身命、大き

なる 烏
からす

となりて、翔
と

び飛
かけ

り導き奉りて、遂に中洲に 達
とほりいた

る。 <…> 天
あまの

八
や

咫
た

烏
からす

の号
な

は、これより始りき。

」 [19]; ср.: [21, с. 190]. См.: [8, с. 109, п. 20]. 

11

 

На современный японский язык переводят как 「大きなる 烏
からす

となりて」 ōкинару карасу то наритэ 
«став [подобным] большому ворону» [19]. 
(506) 山城国、神別、天神、賀茂県主、鴨県主: (神日本磐余彦天皇【諡 神武】) 「…鴨武津之身命、化 如㆑大

鳥 翔飛、奉導、遂達 <…> 天八咫烏之號、從 此始 也。」 [17, с. 172; 20; 12, с. 633]; 「…鴨建津之身命、大き

なる 烏
からす

となりて、翔
と

び飛
かけ
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は、これより始りき。

」 [19]; ср.: [21, с. 190]. См.: [8, с. 109, п. 20]. 
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проводнику Камо-но Такэ-цуноми-но микото прозвище «Ята-гарасу», объяснена в записях 
сказаний святилища Ята-гарасу-дзиндзя – «Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё»: «Такэ-цуноми-но ми-
кото из знатного рода (яп. гōдзоку) [данной] территории, нарядившись в чёрные одежды, в то 
время с дерева на дерево перескакивая (яп. тобиуцури-нагара)1, вёл [за собой] государя Дзим-
му. Государь, на этот облик (яп. сугата) [Такэ-цуноми-но микото] изволив посмотреть, про-
звал [его] именем “Ята-гарасу”…»2 [пер. автора] (Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё). Таким образом, 
человек из местного знатного рода по имени Такэ-цуноми-но микото получил своё прозвище 
«Ята-гарасу» за чёрное одеяние, делавшее его похожим на большого чёрного ворона, и необыч-
ную манеру передвижения (как это делали лазутчики) – по деревьям, прыгая с ветки на ветку,  
с дерева на дерево. Получается, что знатный человек [22] по имени Камо-но Такэ-цуноми-но 
микото имел прозвище «вожак Ята-гарасу» (яп. касира Ята-гарасу – можно истолковать, ис-
ходя из обстоятельств получения данного прозвища, как «вожак, [подобный мифическому] 
вóрону Ята-гарасу») из-за того, что в чёрном одеянии, при взгляде с поверхности земли, он 
выглядел как большой ворон.

Такэ-цуноми-но микото (Ята-гарасу) стал предком кланов Камо-но агата-нуси и Камо-ага-
та-нуси3 [пер. автора] (Синсэн-с¯ёдзи-року, св. 16-й, <Тэндзин>). «Ятакарасу, далёкий предок 
Камо-но агатануси…»4 [пер. автора] [23, с. 91; 24, с. 184; 25, p. 31] (Когос¯юи, Дзимму, Ята-
гарасу). «Этот Такэ-цуноми-но микото – ками–предок, почитаемый в святилище Ята-гарасу-
дзиндзя. Его потомки – [люди клана] Камо-но агата-нуси (“владык округа” Камо)…»5 [пер. 
автора] (Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё). В храмах Камо, расположенных к северу от Киото, по-
читаются Тамаёри-бимэ и Такэцунуми-но микото, что являлись спутниками первого монарха 
и основателя Ямато – государя Дзимму. Считается, что Такэцунуми-но микото в облике ворона 
Ята-гарасу сопровождал Дзимму в Ямато [10, с. 411, п. 102]; см.: [26, p. 4].

Из «Кудзи-хонки» известно, что дальним предком рода Камо-но агата-нуси был Ама-но 
Куситама-но микото – сподвижник Ниги-хаяхи-но микото при его переселении из Кюсю в 
Кинай6 в середине III века [испр. хрон.] (Кудзи-хонки, св. 3-й [1], Ниги-хаяхи) [27, с. 38–63; 28, 
с. 139–141; 29, с. 78–104]. В списке участников похода Ниги-хаяхи-но микото в «Кудзи-хонки» 
Ама-но Куситама-но микото назван 5-м.7 Кроме того, 7-м в этом списке сподвижников Ниги-
хаяхи-но микото указан предок рода Мисима-но агата-нуси – Ама-но Камутама-но микото8 
(Кудзи-хонки, св. 3-й [1], Ниги-хаяхи), который в свитке «Дзиндай-хонки» в «Кудзи-хонки» 
назван предком рода «владык округа» Камо-но агата-нуси из местности Кадоно (Кадоно-но 
Камо-но агата-нуси) и «сыном» Ками-мусуби (т. е. сыном жрицы, находившейся в «священном  

1 「飛び移りながら」 яп. тобиуцури-нагара «в то время как перепрыгивая»; где 飛び移る яп. тобиуцуру – 1) пере-
летать, перепархивать; 2) перескакивать [2, т. II, с. 282]; уст. 乍ら яп. нагара – в то время как... (деепричастный суф-
фикс, выражающий одновременность…); чаще пишется хираганой ながら – 1) после глагола образует деепричастие 
настоящего времени… [2, т. I, с. 657].

2 「土地の豪族の武角身命が、黒い衣をまとって木から木へと飛び移りながら神武天皇をご案内した。天皇は

その姿をごらんになって、〈八咫烏〉という称号をおつけになった。」 [4].
3

 

[8, с. 109, п. 20]; (506–507) 山城国、神別、天神: 「賀茂県主。…武津之身命之後 也。 鴨県主。賀茂県主 同
祖 … 鴨建津之身命。」 [18, с. 240]; 「賀茂縣主。…武津之身命之後 也。 鴨縣主。賀茂縣主 同祖 … 鴨建津

之身命。」 [17, с. 172]; 「鴨縣主、賀茂縣主ノ同祖…」 [20];「賀茂県主（かものあがたぬし）。神魂命の孫、武
たけ

津
つ

之
の

身
み

命
のみこと

の後なり。 鴨県主（かもあがたぬし）。賀茂県主と同じき祖。…神魂命の孫、鴨建津之身命…」 [19; 10]. 
4 [23, с. 91]; 「賀茂縣主ノ遠祖 八咫烏…」 [24, с. 184]; см.: [25, p. 31].
5 「『八咫烏神社』のご祭神はこの武角身命である。その子孫は賀茂県主である。」 [4].
6 Подробнее см.: [27, с. 38–63; 28, с. 139–141; 29, с. 78–104].
7 「天櫛玉命、鴨

ノ
縣主等

ノ
祖。」 [13, с. 210].

8 
  「天神玉命、三嶋縣主等ノ祖。」 [13, с. 210]; 「 天 神 玉 命

あまのかむたまのみこと

、三 嶋 県 主
みしまのあがたぬし

等の祖。」 [30]. 
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браке» с Ками-мусуби)1 [13, с. 177; 30] (Кудзи-хонки, св. 1-й [1] Дзиндай-хонки, Ками-мусу-
би). Также 20-м в списке сподвижников Ниги-хаяхи-но микото указан Ама-но Камутама-но 
микото [имя записывается другими иероглифами] (также его звали Мимунэ-хико)2 – который 
тоже был предком рода Кадоно-но Камо-но агата-нуси3 (Кудзи-хонки, св. 3-й [1], Ниги-хаяхи). 
Таким образом, Цуну-кори-(тама)-но микото и его сын – Камо-но Такэ-цуноми-но микото по 
прозвищу Ята-гарасу были потомками переселенцев с острова Кюсю – Ама-но Куситама-но 
микото (предка рода Мисима-но агата-нуси), а также Ама-но Камутама-но микото и Ама-но 
Камутама-но микото по имени Мимунэ-хико, которые являлись предками рода Камо-но агата-
нуси из местности Кадоно.

Кроме того, происхождение Камо-но Такэ-цуноми-но микото (будущего Ята-гарасу) с остро-
ва Кюсю (из района Со области Химука) подтверждают сведения «Ямасиро-фудоки» (фраг-
мент «Камо-но ясиро» из св. 9-го «Сяку-нихонги»): «В “Ямасиро-но куни-но фудоки” сказано: 
… Камо-но Такэ-цуноми-но микото – предок-ками, совершивший “схождение” из Небес[ной 
страны] (яп. ама-кударимасиси) (т. е., по мнению исследователей, вышел из страны морского  
народа ама4 [31, с. 157; 32, с. 58–61; 33, с. 70–71; 34; 35, p. 132; 36, с. 189–192] – С. Д.) [на зем-
ли около] горного пика Такатихо-но минэ в [земле] Со [области] Химука…»5 [пер. автора] [37, 
с. 1; 38; 39] (Ямасиро-фудоки, святилище Камо; Сяку-нихонги, св. 9-й, Ята-гарасу). Такая ро-
дословная делает понятным причину того, почему Камо-но Такэ-цуноми-но микото (будущий 
Ята-гарасу) оказал помощь своим землякам – Каму-ямато-иварэ-бико (государю Дзимму) и его 
сподвижникам, которые также были выходцами из области Химука в юго-восточном Кюсю.

2. Хронология событий
Как установили исследователи на основе анализа археологического материала (в том числе, 

распространения археологических объектов, связанных с топонимами северокюсюской области 
Ито [так называемых мару-тимэй]6 [40, с. 49–50]), в период около 245–250 годов н. э. было 
переселение из Северного Кюсю в Кинай7 [41, с. 27, 28, 30; 40, с. 52, 54], которое Исии Ёси-
ми связал с упоминаемым в «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» сказании о миграции 
Ниги-хаяхи-но микото и его сподвижников в центральную Японию. Данный исследователь 
датировал переселение Ниги-хаяхи-но микото серединой III века и связал с этим переселени-
ем основание в середине III века большого поселения Макимуку в центральной Японии [40,  
с. 52, 54]. Причём, городище Макимуку, как показали исследования археологов, было основано 
выходцами из Киби [42, с. 35] (области, выступавшей в качестве местности для промежуточ-
ной остановки переселенцев из Кюсю при их движении в центральную Японию).

1 
  
「其、高皇產靈尊ノ兒 <…> 次、天神玉命。【葛野ノ鴨ノ縣主等ノ祖。】」 [13, с. 177]; ср.: 「高

皇産霊尊の児、 <…> 弟、 天 神 玉 命
あまのかむたまのみこと

 【葛 野 鴨 県 主
かどののかものあがたぬし

らの祖です】。」 [30]. 
2 「【亦云、三統彥命。】」 [13, с. 211, прим.].
3 「天神魂命、葛野

ノ
鴨

ノ
縣主等

ノ
祖. 【亦云、三統彥命。】」 [13, с. 211, 211, прим.].

4 Народ ама – этнонимом ама именовались люди, жившие в древности на морских побережьях Японии и занимав-
шиеся добыванием продуктов моря, а также мореплаванием [31, с. 157; 32, с. 58-61]. Подробнее см.: [33, с. 70–71]. Фу-
рута Такэхико полагал, что в начале нашей эры существовала страна Ама-куни (в легендах – «Небесная страна» 天國 

яп. Ама-куни, а фактически «Морская страна народа рыбаков ама» 海國 яп. Ама-куни), центральная часть кото-
рой должна была располагаться на островах Цусима и Ики. Под контролем людей ама оказались также территории со-
временных городов Фукуока и Маэбару (земли общин На и Ито) [34]; см.: [35, p. 132]. Подробнее см.: [36, с. 189–192].

5 「日向ノ曾之高千穂ノ峯ニ 天降坐神、賀茂建角身命 也。」 [37, с. 1; 38]; 「日向ノ曾之峯ニ 天降坐神、賀茂

建角身命 也。」 [12, с. 633]; 「山城の國の風土記に曰はく、『可茂の社。可茂と稱ふは、日向の曾の峯に天降(あ

も)りましし神、賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)…』」 [39]; ср.: [35, p. 113].
6 丸地名 яп. мару-тимэй – топонимы с элементом мару (16 топонимов): Канамару, Исимару, Оумару, Даймару, Комару, Токумару, 

Отомару, Фукумару, Миямару, Инумару, Усимару, Ивамару, Намару, Цунэмару, Онимару и Камэмару [40, с. 49–50]. В конечный период 
позднего яёй, а именно – в середине III века [40, с. 52] эти топонимы появляются в Киби (ныне – земли префектуры Окаяма), а также 
в Восточном Сэццу, Кавати и Идзуми (в землях современного столичного округа Осака) [40, с. 55, рис. 5].

7 東遷 яп. тōсэн – досл. «перенос столицы на восток» [41, с. 27, 28, 30, рис. 4; 40, с. 52, 54].
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Можно полагать, миграция Ниги-хаяхи-но микото и его сотоварищей из Кюсю была связа-
на с упоминаемой в китайских династийных историях японской смутой 247–248 годов, когда в 
федерации Нюй-ван-го, после смерти правительницы Бимиху (правившей с ок. 173 по 247 гг.), 
развернулась борьба за власть, когда проигравшая эту борьбу группировка вынуждена была 
покинуть родину. А это значит, что бегство Ниги-хаяхи в центральную Японию произошло, 
видимо, уже после этой смуты 247–248 годов (подробнее см.: [27, с. 38–63; 28, с. 139–141; 29, 
с. 78–104]). Некоторые участники переселения Ниги-хаяхи-но микото дожили до событий Вос-
точного похода Каму-ямато-иварэ-бико (Дзимму).

Кроме того, исследователи обратили внимание, что подробности сказания о Восточном по-
ходе Дзимму характерны для периода перехода от бронзового века к железному веку. Же-
лезное оружие (китайские железные мечи) появляется впервые на Кюсю примерно в III веке  
н. э. [43, с. 31]. События завоевания центральной Японии выходцами из Кюсю, по мнению 
большинства исследователей, находит подтверждение в археологическом материале и отно-
сится к позднему периоду яёй (т. е. к III в. н. э.) [44, p. 102; 45, с. 6; 46]. И сказание о Восточ-
ном походе Дзимму содержит подробности и факты, характерные для конца периода яёй [47,  
p. 364]. Следует обратить внимание на то, что описание географических объектов в разделах о 
походе Дзимму в «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» отражает реалии конца периода 
яёй. Учёные установили, что очертания береговой линии Осакского залива в период яёй от-
личались от современной береговой линии. Море дальше вдавалось в сушу, соединяясь с ныне  
не существующим озером Кавати. Именно такую береговую линию описывают источники  
в разделах о Восточном походе Дзимму [45, с. 6; 46; 5, с. 145]:

Рис. 2. Очертания береговой линии Осакского залива в период яёй [5, с. 145].

Поэтому были сделаны интересные попытки связать предания о походе Дзимму с архео-
логическими данными о культуре яёй на Кюсю и о культуре курганов кофун в Кинки (цен-
тральной Японии) ([48, с. 39]; см.: [49, p. 371–379; 50]). Учёные полагают, что народы, жившие  
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на северном Кюсю и изготовлявшие бронзовые мечи и копья, покорили население Кинай  
с его культурой бронзовых колоколов дōтаку. Таким образом, учёные придерживаются точки 
зрения, что государство Ематай (яп. Яматай), о котором говорится в китайской династийной 
истории «Вэй-чжи», находилось на северном Кюсю, а затем его войско предприняло большой 
военный поход на восток, в Кинай, что и нашло отражение в цикле мифов о Восточном походе 
Дзимму [8, с. 102].

На рубеже III–IV веков происходит смена двух локальных культур бронзы (яёй) [в юго-за-
падной и в центральной Японии] единой культурой раннего железного века (кофун) при харак-
терном единообразии предметов северокюсюского происхождения у верхнего слоя общества 
[51, с. 108–109]. Такие археологические результаты прямо говорят о факте завоевания централь-
ной Японии выходцами с острова Кюсю. Изменения на рубеже III–IV веков наблюдаются не 
только в культовом ритуальном комплексе, но и в системе захоронений. Знать начинают хоро-
нить в курганах, в которых изменяется и способ захоронения, и погребальный инвентарь (см.: 
[52, с. 201–202; 53, с. 398; 54, с. 44; 43, с. 36–37; 55, с. 140]). Археологи установили, что шесть 
древнейших курганных захоронений начального периода Ямато [44, p. 114], находившиеся у 
подножия горы Мива (района зарождения государства Ямато), построены между 250 и 350 
годами [44, p. 116–117; см.: 56, С. 39]. Захоронение Каму-ямато-иварэ-бико – это могильный 
курган (яп. мисасаги) на северо-восток от горы Унэби – на вершине отрога Каси (см.: [56, с. 273; 
57, с. 51; 15, p. 137], относящийся к курганам раннего железного века (IV в. н. э.) (Нихон-сёки, 
св. 3-й, Дзимму, 76-й год пр.; Nihongi1, III, 35; Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Kojiki2, II, LIV [58]; 
Кудзи-хонки, св. 7-й [1], Дзимму, 76-й год пр.). Айвэн Хисао Кандзаки указывает, что период 
Ямато (связанный с культурой кофун) начался приблизительно в 300 году н. э.3 [59, p. 3; 60; 
61]. И действительно, большинство исследователей, основываясь на анализе археологическо-
го материала, культурологических данных и подробностях похода в изложении «Нихон-сёки», 
«Кодзики» и «Кудзи-хонки», датируют завоевание Кинай людьми из Кюсю рубежом III–IV вв. 
н. э., но не ранее [51, с. 108, 65; 62, с. 10; 63, с. 15; 42, с. 36; 43, с. 31–32; 64].

Из всего вышесказанного следует, что предки Камо-но Такэ-цуноми-но микото по прозви-
щу Ята-гарасу жили в середине – второй половине III века, а сам Камо-но Такэ-цуноми-но 
микото (Ята-гарасу) действовал в конце III – начале IV веков [испр. хрон.].

3. Сведения источников о Ята-гарасу
3.1. Ята-гарасу в царствование государя Дзимму
По сообщению «Нихон-сёки», Восточный поход Дзимму длился шесть лет ([9, с. 191]) в 

течение семи циклических годов: с конца 51-го по начало 57-го годов цикла. В конце III века н. 
э. период с 51-го по 57-й годы цикла приходится на 294–300 годы [65, с. 91–92]. Как указывают 
исследователи, именно в период с середины 294 по 300 годы в «Самкук-саги» никаких упоми-
наний о японцах нет [62, с. 10] (последний набег случился летом 294 года, а поздней осенью 
294 года [испр. хрон.] начался Восточный поход Дзимму). Именно в период с 295 по 300 годы 
(по «Самкук-саги») прекращаются набеги вожэнь на Корею [51, с. 109]. Таким образом, хотя в 
корейских источниках прямых указаний на время Восточного похода Дзимму нет, тем не менее, 
по всей видимости, косвенные свидетельства обнаруживаются ([61, с. 182]; см. также: [64]).

В год цутиноэ-ума (55-й год цикла) (298 год [испр. хрон.]) (Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 
год цутиноэ-ума; Nihongi, III, 10–24). В этом году войска пришельцев, придя в область Кумано, 
оказались в тяжёлом положении: старший брат Дзимму – Ицусэ-но микото был убит; другой 
брат – Инахи-но микото ушёл в Силла [17, с. 148; 18, с. 185; 66, p. 38; 67, с. 63] (Синсэн-сёдзи-
року, св. 5-й, [185] Сираки); а третий брат – Микэ-ири-но микото отправился в страну Токоё-но 
куни [9, с. 180], под которой, как выяснилось, понимались земли Янь на полуострове Ляодун  

1 Цит. по: [15].
2 Цит. по: [58].
3 [59, p. 3]. Подробнее о хронологии см.: [60; 61].
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в Китае [68, с. 152] (Синсэн-сёдзи-року, св. 21-й, Токоё-но мурадзи; св. 23-й, Токоё-но мурадзи; 
св. 28-й, Токоё-но мурадзи). Возможно, братья Дзимму, в трудной ситуации отправились искать 
внешнеполитическую и, возможно, военную поддержку в Китае и Южной Корее.

Рис. 3. Государь Дзимму в Восточном походе (Адати Гинко. «Дзимму-тэнно тои сэйто». 
XXIV год Мэйдзи (1891). Цветная гравюра на дереве [69]).

Государем Дзимму было принято решение из Кумано двинуться пешком во внутренние ра- 
йоны центральной Японии [9, с. 181]. Однако без проводника пройти в долину Нара пришлые 
не смогли. Среди местных людей нашёлся человек [22; 5] по имени Камо-но Такэ-цуноми-
но микото, получивший в последствии прозвище Ята-гарасу (по сообщению «Кодзики»,  
к Дзимму его, якобы по воле богов, прислал Такакурадзи из области Кумано [см.: 8, с. 37; ср.: 9, 
с. 181; 70, с. 176]). В связи с этим, в «Ямасиро-фудоки» (фрагмент «Камо-но ясиро» из св. 9-го  
«Сяку-нихонги») сообщается: «…Камо-но Такэ-цуноми-но микото перед Каму-ямато-иварэ-
бико [государем Дзимму] встал…»1 [пер. автора] (Ямасиро-фудоки, святилище Камо; Сяку- 
нихонги, св. 9-й, Ята-гарасу). Именно Ята-гарасу в трудный для войска Дзимму момент указал 
пути через горные перевалы. В Предисловии Ō-но Ясумаро в «Кодзики» (что процитировано 
также в 9-м свитке «Сяку-нихонги») сказано: «… Большой ворон (др.-яп. опо-карасу) указал 
путь (др.-яп. митипику) в Ёсино»2 [пер. автора] (Кодзики, Предисловие, 8; Сяку-нихонги, св. 
9-й, Ята-гарасу). Об этом же кратко сказано в «Исэ-фудоки»: «…Селение Кумано-но мура об-
ласти Кии-но куни. Тогда, за Коганэ-но карасу (досл. “золотым вороном”), указывавшем путь  
(т. е. за проводником Такэ-цуноми-но микото – С. Д.), последовали…»3 [пер. автора] [71,  
с. 33; 72; 73] (Исэ-фудоки, фрагмент «Название области Исэ» из св. 1-го «Манъёсю тюсяку»).  
Считается, что Такэ-цуноми-но микото в облике ворона Ята-гарасу сопровождал Дзимму  
в Ямато [10, с. 411, п. 102; см.: 26, p. 4].

Об этом событии говорится в «Когосюи» и 2-м свитке «Дзиннō-сётōки». «Дальний предок 
[рода] Камо-но агата-нуси [по прозвищу] Ята-гарасу, имел честь служить проводником госу-

1 「神倭石余比古之御前 立上坐。」 [37, с. 1; 12, с. 633; 38]; 「…賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)、神倭

石餘比古(かむやまといはれひこ・神武天皇)の御前に立ちまして…」 [39].
2 「…大烏 導㆑於 吉野。」 [5, с. 18; 8, с. 30; 12, с. 633].
3 「…紀伊國ノ熊野村。于時、隨レ金烏之導…」 [71, с. 33; 72]; 「…紀伊の國の熊野の村… 時に、金(こがね)の烏の

導きの隨(まにま)に中州(なかつくに)に入りて、菟田の下縣に到りき。」 [73].
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дарева экипажа (яп. син-га).1 Было явлено счастливое предзнаменование2 [на] тропинках [ра- 
йона] Уда – необъяснимым [образом] тут же прояснилось, не было снова ветра [и] пыли»3 [пер.  
автора] (Когосюи, Дзимму; Kogoshūi, Jimmu [ср.: 25, p. 31]). «…Ятакарасу, далёкий предок  
Камо-но агатануси [явился счастливым знамением], по дороге через горы Уда, ведя повозку  
государя. Несчастья рассеялись, не стало нечисти» [23, с. 91] (Когосюи, Дзимму, Ята-гарасу).  
«Ещё “внук” Ками-мусуби-но микото [по имени] Такэ-цуноми-но микото, став [подобным] 
большому ворону, [государеву] войску служил проводником. Государь (сумэра-микото) [Дзим-
му] очень хвалил [его] и стал называть [прозвищем] Ята-гарасу» [пер. автора] [74, p. 86; см.: 7,  
с. 57] (Дзиннō-сётōки, св. 2-й, Дзимму, 058; Jinnō-shōtōki, I, Jimmu, 68).

В «Синсэн-сёдзи-року» о Ята-гарасу рассказано подробнее: «Когда Каму-ямато-иварэ- 
бико-но сумэра-микото (посмертное почётное имя [яп. окурина] – Дзимму) направился во Вну-
треннюю страну (Ути-цу куни), в горах, крутых-неприступных4 [и] отдалённых5 [путь] искал, 
[пока] исхаживал-ходил, дорогу потерял. Здесь “внук” Ками-мусуби-но микото [по имени] 
Камо-но Такэ-цуноми-но микото, переодевшись (яп. бакэтэ) [так, что стал] подобным (яп. 
готоси) большому (яп. ōкий) ворону (яп. карасу), [в небе] парящему и летящему – повёл за 
собой [воинов государя], показывая путь, и, в конце концов, [Дзимму и его войско] дошли до 
Внутренней страны (Ути-цу куни). Государь (сумэра-микото) эту заслугу оценил, в особен-
ности сердечно хвалил и (особо) наградил. Прозвище “Ама-но Ята-гарасу” с того [времени]  
началось»6 [пер. автора] (Синсэн-сёдзи-року, св. 16-й, <Тэндзин>, Камо-агата-нуси; Сяку- 
нихонги, св. 9-й, Ята-гарасу). В записях сказаний святилища Ята-гарасу-дзиндзя – «Ята-гарасу-
дзиндзя юйсё-сё» объяснено, почему он казался похожим на большого чёрного ворона: «Такэ-
цуноми-но микото из знатного рода (яп. гōдзоку) [данной] территории, нарядившись в чёрные 
одежды, с дерева на дерево перескакивал (яп. тобиуцури-нагара) [и] вёл [за собой] государя 
Дзимму. Государь, на этот облик (яп. сугата) [Такэ-цуноми-но микото] изволив посмотреть, 
прозвал [его] именем “Ята-гарасу”…»7 [пер. автора] (Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё). Как видно 
из источников, речь идёт о местном жителе – знатном человеке по имени Камо-но Такэ-цуноми-
но микото (др.-яп. Такэ-туноми-но микото) – выходце из Химука, который вызвался помочь 
своему земляку Дзимму и провёл его войско через горные перевалы. Особенности его пере-
движения (перепрыгивание с дерева на дерево, как это часто делали лазутчики) в совокупности 
с его чёрным одеянием, делавшим его, при наблюдении с земли, похожим на перелетающую 
с дерева на дерево большую чёрную птицу – поэтому Такэ-цуноми-но микото и получил от 
государя Каму-ямато-иварэ-бико (Дзимму) своё прозвище «вожак Ворон в восемь та» (касира 
Ята-гарасу).

1 宸駕 яп. син-га, кит. ч΄энь-цз`я – императорская колесница, императорский экипаж [11, т. III, с. 861].
2 瑞 яп. дзуй / мидзу – …2) счастливая примета [1, с. 397]; 瑞 яп. дзуй, кит. жỳй – сущ. 1)* скипетр (жаловался 

императором местным князьям); верительный знак полководца (в виде яшмовой пластинки)… 2) счастливое 
предзнаменование, благое знамение; счастливый, благоприятный; благовещий; благостный; чудесный [11, т. III, с. 226].

3 「賀茂縣主ノ遠祖 八咫烏 者、奉導レ宸駕、顯瑞レ菟田之徑、妖氣 既 晴、無復 風塵。」 [6, с. 368, 374].
4 嶮 яп. кэн – неприступная круча; кэвасий – крутой, обрывистый [1, с. 200].
5 「嶮絶」 яп. кэн-дзэцу – букв. «неприступные [и] отдалённые» [17, с. 172; 12, с. 633].
6 
「神日本磐余彦天皇【諡 神武】 欲向㆑中洲之時、山中 嶮絶、跋渉、失路、於是 神魂命ノ孫 鴨武津之身命、化 

如㆑大鳥 翔飛、奉導、遂達㆑中洲。時 天皇 喜㆑其有功、特厚褒賞。天八咫烏之號、從 此始 也。」 [17, с. 172; 

20; 12, с. 633]; 「神
かむ

日本
やまと

磐余
いはれ

彦
ひこ

天 皇
のすめらみこと

[諡は神武] 中 洲
うちつくに

に 向
いでま

さんとする時に、山の中、嶮絶
さ が

しくし

て、跋
ふ

みゆかむに路を失ふ。ここに、神魂命の孫、鴨建津之身命、大きなる 烏
からす

となりて、翔
と

び飛
かけ

り導き奉り

て、遂に中洲に 達
とほりいた

る。天皇その功あるを嘉したまひて、特に厚く褒め賞
たま

ふ。 天
あまの

八
や

咫
た

烏
からす

の号
な

は、これ

より始りき。」 [19]; ср.: [21, с. 190]. См.: [8, с. 109, п. 20]. 
7 「土地の豪族の武角身命が、黒い衣をまとって木から木へと飛び移りながら神武天皇をご案内した。天皇は

その姿をごらんになって、〈八咫烏〉という称号をおつけになった。」 [4].
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В результате, ведомые проводником Камо-но Такэ-цуноми по прозвищу Ята-гарасу госуда-
ревы войска под командованием Хи-но оми-но микото (др.-яп. Пи-но оми – дальнего предка 
рода Ō-томо) и его младшего полководца – Ō-кумэ-но микото1, военачальника большой армии, 
прошли через горы [9, с. 181–182; 70, с. 176–177]. Исследователи полагают, что маршрут дол-
жен был пролегать через расположенный к западу от Нигисима перевал Ōкамидзака [22].

Рис. 4. Окрестности Удано [5, с. 151].

В «Кодзики» говорится, что из Кумано войска Дзимму сначала прошли в район верховья 
реки Ёсино, а потом, пройдя через эту территорию, завоеватели вышли в район Уда-но симо-
цу агата (Нижнего округа Уда) к селению (общине) Уда-но Укати-но мура (в местности Уда2;  
современный городок Удано-мати в уезде Уда префектуры Нара) [22]. В «Когосюи», 2-м  
свитке «Дзиннō-сётōки» и «Исэ-фудоки» сказано, что в местность Уда войско Каму-ямато- 
иварэ-бико (Дзимму) вывел Ята-гарасу (т. е. Такэ-цуноми-но микото). «Дальний предок [рода]  
Камо-но агата-нуси [по прозвищу] Ята-гарасу, имел честь служить проводником государева  
экипажа (яп. син-га) … [на] тропинках [района] Уда…»3 [пер. автора] (Когосюи, Дзимму;  
Kogoshūi, Jimmu [ср.: 25, p. 31). «…Ята-карасу, далёкий предок Камо-но агатануси … по дороге  
через горы Уда, ведя повозку государя» [23, с. 91] (Когосюи, Дзимму, Ята-гарасу). Когда за  
Ята-гарасу, «…указывавшим путь, последовали, то вступили в [земли] Нака-цу куни (“Сере-

1 «Кодзики» описывает его внешний вид как человека с татуировкой вокруг глаз [8, с. 43; 58, p. 182–183, n. 20]. 
Многие исследователи считают, что члены корпорации Кумэ делали себе татуировку (но Добаси Ютака отрицает это, 
считая, что единственным основанием для такого толкования служит только группа песен в «Кодзики» в разделе о 
Дзимму [8, с. 117, п. 36]).

2 См.: [8, с. 37–38].
3 「賀茂縣主 遠祖 八咫烏 者、奉導㆑宸駕、…菟田之徑…」 [6, с. 368].
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динной страны”) и прибыли в Нижний округ Уда (яп. Уда-но симо-цу агата)…»1 [пер. автора]  
(Исэ-фудоки, фрагмент «Название области Исэ» из св. 1-го «Манъёсю тюсяку). За эту операцию  
Хи-но оми получил от Дзимму прозвище Мити-но оми2 (досл. «оми [министр] дорог»3) (Нихон-
сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиноэ-ума, 6-я луна; Nihongi, III, 11–12; Кудзи-хонки, св. 6-й [6]). 

Территория округа Уда (яп. Уда-но агата)4 находилась под управлением двух братьев – 
пито-но ками (яп. кай-суй – досл. «больших предводителей»)5 [30; см.: 75, с. 112]: старшего 
Э-укаси и младшего Ото-укаси. По сведениям «Кудзи-хонки» (св. 10-й), до появления Дзимму 
в Центральной Японии, здесь, в Уда, уже был округ (агата) со своим «владыкой округа» (ага-
та-нуси). Главой округа Уда-но агата являлся Э-укаси6 (Кудзи-хонки, св. 10-й [1]). Дзимму, 
через своего посланника (др.-яп. тукапи, совр.-яп. цукаи)7 Ята-гарасу (подобные сведения есть 
в «Ямасиро-фудоки»; см.: [8, с. 110, п. 20]), предложил братьям покориться без боя. Попытка 
мирного решения провалилась – Э-укаси обстрелял государева посланника и начал собирать 
войско для борьбы против Дзимму. А на случай, если большие силы собрать не удастся, начал 
строительство большого дворца, в котором Э-укаси готовил западню для главы завоевателей. 
Но его планам не суждено было сбыться. Младший брат – Ото-укаси признал власть завоевате-
лей, выдал планы своего старшего брата. Э-укаси был убит сподвижниками Дзимму – Мити-но 
оми и Ō-кумэ [см.: 8, с. 38; 9, с. 182]. Некоторые комментаторы и переводчики сообщение о 
братьях Укаси в 10-м свитке «Кудзи-хонки»8 истолковывают как то, что Э-укаси погиб от руки 
своего младшего брата Ото-укаси9 (Кудзи-хонки, св. 10-й [1]). «Кодзики» сообщает, что Ото-
укаси стал предком рода Мохитори в Уда (др.-яп. Уда-но мопитори) [8, с. 39; 5, с. 152, 153] 
(Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиноэ-ума, 8-я луна, 2-й день; Nihongi, III, 12–13; Кодзики, 
св. 2-й, Дзимму; Kojiki, II, IV).

Завершив объезд местности Ёсино, Дзимму вернулся на равнину Ямато в местность Уда в 
окрестности горы Такакура-яма, где ему предстояло продолжить трудную борьбу с общинами 
центральной Японии. Н.А. Иофан подчёркивает, что в результате археологических исследо-
ваний учёные пришли к выводу, что местное население Центральной Японии, отражая осаду 
пришельцев с Кюсю и защищая общинные святыни, укрылось на возвышенностях, где распо-
лагались алтари святилищ [43, с. 28].

По окончании Восточного похода, Такэ-цуноми-но микото (по прозвищу Ята-гарасу), полу-
чил награды, и, возможно, также был связан с военным делом, так как его потомки были руко-
водителями томори-бэ – охранников дворца или храма [15, p. 134, n. 3], т. к. Такэ-цуноми-но 
микото (Ята-гарасу) стал также основателем рода «Кацурано-но тономори-но агата-нуси-бу 
(бэ?)»10 (Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 2-й год пр.; Nihongi, III, 33). В.Дж. Астон перевёл этот 
термин как «агата-нуси [местности] Кацурано (Кадоно) и Тономори-бэ» [15, p. 134] (Нихон-
сёки, св. 3-й, Дзимму, 2-й год пр.; Nihongi, III, 33). В тексте источника японский термин «то-
номори» передаёт чтение двух китайских иероглифов «чжў-дянь», которые переводятся как  

1 紀伊國ノ熊野村: 「…于時、隨レ金烏之導、入レ中州 而 到レ於 菟田下縣。」 [71, с. 33; 72]; 「…紀伊の國の熊

野の村… 時に、金(こがね)の烏の導きの隨(まにま)に中州(なかつくに)に入りて、菟田の下縣に到りき。」 [73].
2 См.: [9, с. 182; 70, с. 177].
3 道臣 яп. Мити-но оми – букв. «оми [министр] дорог» [14, с. 117].
4 「菟田

ノ
縣」 яп. Уда-но агата – округ Уда [14, с. 117].

5 魁帥 др.-яп. пито-но ками, яп. кай-суй, кит. кýй-шуàй – предводитель, вождь; крупный полководец [11, т. IV,  
с. 484; 14, с. 117].

6 「宇陀
ノ
縣主」 [13, с. 402]; 「宇陀県主の」 [30; 75, с. 112].

7 使 др.-яп. тукапи, совр.-яп. цукаи – посланец [5, с. 150, 151].
8 
   「誅

㆑宇陀ノ縣主兄猾
エウカシ

、以 弟 猾
オトウカシ

 爲㆑建桁ノ縣主。」 [13, с. 402]. 
9 
「宇陀県主の兄猾

えうかし

を誅した弟 猾
おとうかし

、建 桁 県 主
たけたのあがたぬし

としました。」 [30]. 
10 葛野主殿縣主部 яп. Кацурано-но тоно-мори-но агата-нуси-бэ (ра) [14, с. 132].

¯ ¯¯

`
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«управляющие дворцом»1. Последние три китайских иероглифа «сянь-чжў-бỳ» можно  
перевести как «приказ (управление) владыки округа»2. В связи с этим следует отметить, что  
в «Энги-сйки» (в разделе «Сёрё-сйки»), после сообщения о местах расположения курганов  
предков государя Дзимму (его прадеда Ниниги, деда Хико-хохо-дэми и отца Хико-нагиса-такэ) 
в южном Кюсю на исторической родине государя Каму-ямато-иварэ-бико (Дзимму), сообщает-
ся о месте поклонения предкам государя Дзимму в центральной Японии (в местности Кацурано 
/ Кадоно): «В прошедшие времена указанные выше [курганы были] могильными курганами 
(мисасаги) периода поколений предков-ками (яп. ками-но ё). На южной равнине (минами-но 
хара) у могильного кургана (мисасаги) селения Та-но мура уезда Кацурано (Кадоно) области 
Ямасиро-но куни (в центральной Японии – С. Д.) проводятся обряды [в честь] этих [предков].  
Их район погребения (тёики)3 – с востока на запад – один тё 4 [76, с. 674], с юга на север –  
один тё»5 [77, с. 756] (Энги-сйки, Сёрё-сики, Хико-нагиса-такэ). Возможно, что корпорация  
Тономори-бэ была как-то связана с охраной святилища в местности Кадоно (в центральной 
Японии), где осуществлялось поклонение трём предкам государя Дзимму, чьи могилы остались 
в южном Кюсю.

3.2. Ята-гарасу в период регентства государыни Дзингȳ
По сведениям «Сумиёси-ки», «в царствование государя (сумэра-микото) [Тараси-нака-цу  

хико, т. е. Тюая, 343–346 годы испр. хрон.6] [78, с. 13–19], управлявшего территорией  
[государства] (яп. гё-у – букв. “управлявший миром”)7, [когда Окинага-тараси-химэ, т. е. госу-
дарыня Дзингȳ] пошла карательным походом в две страны [народов] кума [и] со, государство 
Сираги-но куни (кор. Силла-кук) и других покорить изволила, установила миякэ8 [в] в запад-
ных дальних зависимых землях (западных варваров – др.-яп. ниси-но якко, яп. сэйбан)9…»10 [79,  
с. 46], в разделе «года хиноэ-сару (33-й цикл. знак) (ошибка вместо хиноэ-ума, 43-го цикличе-
ского знака11 – 346 года [испр. хрон.]12 [80, с. 73, 118–120; 78, с. 12–14] – С. Д.), 2-й луны (ошибка 
вместо “3-я луна”13 – С. Д.), день хиноэ-но сару14 (33-й циклический знак) (25-й день 3-й луны15 
– С. Д.), [когда эта государыня] прибыть изволила в округ Ямато-но агата, покарала цутикумо 

1 主殿 яп. тоно-мори; кит. чжў-дянь – досл. «управляющий дворцом/храмом» [14, с. 132]; где 主 яп. нуси, кит. чжў 
– сущ. 1) хозяин; гл. 1) возглавлять; ведать; управлять; (словообразоват.) 1) предшествуя именной морфеме, образует 
название должности или служебной функции; ведать дворцом – дворецкий [11, т. II, с. 167; т. III, с. 1056].

2 縣主部 яп. агата-нуси-бу / бэ – досл. «приказ владыки округа» [14, с. 132].
3 В тексте: 兆城 ошибка вм. 兆域 яп. тёики – досл. «район погребения»; где 兆 яп. тё, кит. чжàо – сущ… 3) клад-

бище, место погребения… 兆域 кит. чжàо`юй΄ – кладбище; счастливое место для могилы; район (место) захоронения 
[11, т. IV, с. 494].

4 一町 «один тё» = 109,09 м [76, с. 674].
5 「已上 神代三陵。於 山城国

ノ
葛野郡

ノ
田邑

ノ
陵南原 祭㆑之。其兆城 東西 一町。南北 一町。」 [77, с. 756].

6 Подробнее см.: [78, с. 13–19].
7 御宇 яп. гё-у – кн. правление (императора) [2, т. I, с. 101]; 御宇 кит. юй юй – управлять миром [11, т. II, с. 760];  

где 宇 яп. у – в соч. 1) сфера, мир [1, с. 178].
8 屯倉 др.-яп. миякэ, совр.-яп. тонсō, кит. тýнь-цāн – досл. «накопительные амбары (военного поселения)»; где 屯 

яп. тон, кит. тýнь – гл. собирать, накапливать, запасать… 3) укреплять границы военными поселениями; стоять гарни-
зоном... сущ. 1) деревня, поселок; 2) колония военных поселений; военное поселение [11, т. IV, с. 387].

9 西蕃 др.-яп. ниси-но якко, яп. сэйбан, кит. сūфāнь – … 1) западные земли, западные области… [11, т. II, с. 701]; где 
蕃 яп. бан, кит. фáнь, фāнь – 1) ист. дальние вассальные земли; окраины… 2) уст. …туземцы, варвары… 3) уст. 
иностранцы [11, т. II, с. 657].

10 「…御宇天皇
ノ
御世、誅㆑於 熊襲

ノ
二國，新羅國等

ヲ
 平賜、成㆑西蕃

ノ
屯倉。」 [79, с. 46].

11 丙申年 год хиноэ-сару (33-й год цикла) – ошибка вм. 丙午年 год хиноэ-ума (43-й год цикла), т. е. 346 год [испр. 
хрон.], когда по сведениям корейских источников («Самгук-саги» и «Тонгук-тхонгам») произошло вторжение японцев 
в Силла.

12 В результате сопоставления сведений японских и корейских источников удалось установить, что события Корей-
ского похода государыни Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ) и, после него, основания святилища Сумиёси произошли в 346 
году [80, с. 73, 118–120; 78, с. 12–14].

13 См.: [9, с. 265].
14 Видимо, циклическое обозначение дня 丙申 хиноэ-но сару было ещё также ошибочно указано как 丙申年 год 

хиноэ-сару вместо циклического года 丙午年 хиноэ-ума.
15 См.: [9, с. 265].
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Нацуха (др.-яп. тутикумо Натупа), убила Табура-цу химэ (др.-яп. Табура-ту пимэ)»1, в собы-
тиях этого времени принял участие сам Ята-гарасу, а также его дети (сыновья) (Сумиёси-ки, 
Санка хō-ки хонки, Дзингȳ).

Рис. 5. Государыня Дзингу [81].

Тогда Великим божеством Сумиёси государыне Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ) было обе-
щано (видимо, устами его жреца) покорение новых земель в центральной Японии. Судя по 
сообщению «Сумиёси-ки», Ята-гарасу был ещё жив и принял некоторое участие в основании 
святилища Сумиёси в 346 году [испр. хрон.]. Тогда ему должно было быть около 66 лет2.

Как утверждают «Сумиёси-ки», идеологическую поддержку в подчинении центральной 
Японии государыня Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ) получила от жрецов культа тройного боже-
ства Сумиёси, в ответ на что потребовало создания нового святилища своего культа. «Великое 
божество [Сумиёси]-ōками изволило наставлять, провозгласив [устами жрецов]: “В великом 
государстве, государь (яп. сумэра-микото) берёт на себя ответственность (назначает на долж-
ность) по [своему] августейшему желанию (воле) (др.-яп. ми-кокоро, совр.-яп. гё-и)3, [на] вели-
кой горе [я, великое божество Сумиёси] поступаю по своему собственному желанию”. Следуя 
[этому] желанию, [жрецы] хотели спросить, [что именно] изволит [божество Сумиёси], [что-
бы люди] имели честь передать [ему в его владение]. [Тогда] ещё [великое божество Сумиё-
си] изволило торжественно обещать, объявив [устами жрецов]: “Висящие тучи, [падающая] 
ледяная крупа (град) (яп. арарэ), мгла (яп. касуми), что заволокла [небо] – в качестве границ  

1 「丙申[午]年、二[三]月、丙申。至㆑山門縣 賜、誅㆑土蜘蛛(蛛蜘) 夏羽、田油津女
ヲ

 殺。」 [79, с. 46].
2 Ята-гарасу фигурирует в событиях года цутиноэ-ума (298 года [испр. хрон.]). Если в 300 году [испр. хрон.] ему 

было около 20 лет, то в 346 году он должен был быть в возрасте не менее 66 лет.
3 「任御意

ニ
」 яп. нин гё-и-ни – досл. «по вашей августейшей воле (желанию)»; где 御意 др.-яп. ми-кокоро, совр.-

яп. гё-и – почт. ваша воля (желание, мнение, удовольствие) [76, с. 124; 2, т. I, с. 99]; ср.: 任意 яп. нинъи-ни – по своему 
желанию (усмотрению; по собственной воле; как угодно) [76, с. 408].
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(пределов – др.-яп. сакапи) [своего владения я, великое божество Сумиёси] объявило. Покля-
нитесь нести обязанность (др.-яп. укэпикитори-мотитэ)1 [и поднести мне] эти чистые (яп.  
кэцудзё), целомудренные и величественные деревья сакаки (букв. “деревья горных склонов”)2  
[и] куроки (букв. “чёрные деревья”)3, местные полезные растения и сельскохозяйственные куль-
туры (яп. домō), местную продукцию (яп. досан), плоды тыквенных растений [и] бескосточко-
вые плоды (яп. кусаноми)4 [а также бахчевые культуры (яп. ури, прежде всего, дыни и тыквы)5], 
и прочее. [Если], проведя обряд религиозного очищения (яп. ими), принесёте в жертву (яп. 
мацураба) мне, [великому божеству Сумиёси, эти вещи], [в количестве (?)] подобно тому как  
поднимаются утренний туман (яп. асагири) [и] вечерний туман (яп. югири), [то] госпожа6 (?)  
государя (яп. сумэра микото-но кими) будет подобна не ушедшей далеко7 тени владыки  
(государя) (т. е. умершего Тараси-нака-цу хико [Тюая, 343–346 годы испр. хрон.] – С. Д.) [?], [то, 
что] называется моей милостивой душой (яп. ниги-митама), будет защищать [государыню] (яп. 
мамори-хōдзири) ночной охраной (яп. ёру-но мамори) [и] дневной охраной (яп. хиру-но мамо-
ри), в государстве Поднебесной также (яп. амэносита-но кокка мо) спокойствие охранять будет 
(др.-яп. мамори-матураму, яп. сюго-суру). [Если] когда [кто-либо] будет незаслуженно жаждать 
завладеть [троном] (др.-яп. микàдо-катабукуру, совр.-яп. кию-суру)8, будет замышлять заговор 
[измены] (яп. хакаригото) и мятеж (яп. мухон)9, подобным образом хорошо проведите обряд ре-
лигиозного очищения и поднесите жертвоприношения мне [великому божеству Сумиёси] – [и] 
не обагрится кровью клинок, [но] непременно [изменники] будут схвачены и сполна наказаны 
(казнены)”, – [так рекло]. Тогда [человек по прозвищу] Ята-гарасу доложил, говоря: “Висящие 
тучи, снежная крупа (яп. арарэ), мгла (яп. касуми – туманы) [такие, что] весну и осень (обр. в 
знач.: четыре времени года)10 не определить; семь раз, облетая, [тучи] обходят [эту] землю. На-
звание [этой] земли [следует] спросить, установить и доложить [государыне]”, – [так] доложил, 
проверив, имея честь решить [данный вопрос] (?)»11 [пер. автора] [79, с. 46; 82; 83] [Сумиёси-ки, 
Санка хō-ки хонки, Дзингȳ].

Если только это не ошибка составителей «Сумиёси-ки», получается, что человек по про-
звищу Ята-гарасу жил ещё в 346 году [испр. хрон.] (в год Корейского похода государыни Оки-
нага-тараси-химэ [Дзингȳ, 347–389 годы испр. хрон.], который в корейских источниках дати-
руется 346 годом)12 [84, с. 107–108; 85, с. 47; 86, кн. 2, с. 10; 87, с. 1б; 88, с. 38, 37; 89, p. 135; 90,  

1 「誓持」 др.-яп. укэпикитори-моту – досл. «поклясться нести (расходы, обязанности)» [79, с. 46].
2 坂木 яп. сакаки – записано фонетически название синтоистского священного деревца 榊 «дерево сакаки» (этимо-

логия: 栄木 «дерево процветания, благоденствия»), обычно клейéра японская, Cleyera ochnacea [2, т. II, с. 20].
3 黑木 яп. куроки – 1) неокорённые брёвна (с неснятой корой); 2) разг. чёрное дерево [2, т. I, с. 519]; 3) то же, что 黒

檀 яп. кокутан – чёрное (эбеновое) дерево, Diospyros ebenum.
4 蓏 яп. ури, кусаноми; кит. лŏ – плоды тыквенных растений; бескосточковые плоды [11, т. III, с. 617].
5 瓜 яп. ури – бахчевые (гл. обр. дыня, тыква); дыня; общее название бахчевых культур (дыня, тыква, арбуз, огурец 

и т. п.) [1, с. 398; 2, т. II, с. 365].
6 君 яп. кими, кит. цзюнь – 1) государь, владетельный князь; сюзерен; глава, правитель; владыка; … 3) мать; матрона,  

госпожа [11, т. II, с. 436].
7 不離 яп. фури, кит. бỳлú´ – 1) не отходить от ... ; недалеко [11, т. IV, с. 586].
8 覬覦 яп. кию-суру – уст. необоснованно претендовать на что-л., метить (на должность и т. п.), жаждать  

возвыситься [2, т. I, с. 437]; ср.: 覬覦 кит. цзù-юй – гл. надеяться получить незаслуженное; зариться на неположенное  
[11, т. IV, с. 459].

9 謀叛 яп. мухон – мятеж; заговор [76, с. 382; 2, т. I, с. 643]. 
10 См.: [11, т. II, с. 578].
11 「大神 詔宣賜: 『大國者、天皇

ガ
 任御意

ニ
、大山者、任己意

ニ
。』 隨㆑願、乞所奉寄賜 也。亦 誓宣賜: 『懸雲 

霰 霞
ヲ

 為㆑疆 宣了。誓持㆑此潔淨 操嚴 坂木・黑木、土毛・土產、蓏[瓜]等
ヲ
、齋祀㆑於 吾、如㆑朝霧 夕霧 起。天皇

君 如㆑不離主影、稱㆑我和魂、奉㆑護夜 護晝 護、天下
ノ
國家 同 平安 守護。覬覦㆑謀、為㆑謀叛 時、如㆑斯好齋祀吾、

不血㆑刃、必擧足誅。』 時 八咫烏 申云: 『懸雲 霰霞、春秋 不定、七迴飛巡㆑地。地名 問定申』、申點奉定。」 [79, 
с. 46; 82; 83].

12 См.: [84, с. 107-108]; 「三十七年。倭兵 猝至…」 – Самкук саги, Силла-понги, л. 92, столб. 1 [85, с. 47; 86, кн. 2, с. 
10]; 「丙午… 倭 寇㆑新羅…」 [87, с. 1б; 88, с. 38, 37; 51, с. 24, 110; 43, с. 24; 89, p. 135]. Подробнее см.: [90, с. 160–167; 
91, с. 8–65].
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с. 160–167; 91, с. 8–65] (Самгук-саги, летописи Силла, Хыльхэ, 37-й год пр. [346 г.]; Тонгук-
тхонгам, св. 4-й, год пён-о [346 г.]).

Далее в этом же разделе «Сумиёси-ки» рассказано о детях Ята-гарасу, которые, судя по все-
му, жили во времена правительницы Окинага-тараси-химэ (государыни Дзингȳ). «Ещё [госу-
дарыня Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ)] приказала людям, жившим у [горы] Мива1, охранять 
распределение воды (влагу)2 (?).3 Тогда сыновья Ята-гарасу собрались у вершины [горы] Асу-
ми-минэ [и] оттуда так на ней шумели (нару). [Отсюда] на востоке – пик Ямато-минэ; на юге 
– дорога Мисо-но мити, река Такэгава; на западе – общественное поле (яп. кōдэн); на севере 
– источник Тама-и, река Ямато-гава, дорога к пику Хита-минэ. [Местность] назвали Наруса 
(“Шуметь излишне”). 【В соответствии с этим, [если] с данного [места на горе] внутрь сказать 
(односложное) слово (яп. дзи)4 – [то] внизу будут раздаваться звуки, [подобные] крикам ворóн, 
похожие на [слова] местного гòвора (яп. намари – диалекта)】»5 [пер. автора] (Сумиёси-ки, Яма-
гава хō-ёри хонки, Ята-гарасу). Таким образом, Ята-гарасу (видимо, уже в очень преклонном 
возрасте), а также его дети (сыновья) жили в начале правления государыни Окинага-тараси-хи-
мэ (Дзингȳ, 347–389 годы [испр. хрон.]; подробнее см.: [78; 92, с. 174–180]).

Заключение
Таким образом, сказание о Ята-гарасу, изначально было сказанием о земляке и сподвижнике 

основателя династии и государства Ямато – Каму-ямато-иварэ-бико (государя Дзимму) по име-
ни Камо-но Такэ-цуноми-но микото (сына Цуно-кори-(тама)-но микото), т. е. о знатном чело-
веке, происходившим из юго-восточного Кюсю (из района Со области Химука) и ещё до време-
ни Восточного похода государя Дзимму поселившегося в центральной Японии. Такэ-цуноми-
но микото (Ята-гарасу) стал предком людей кланов Камо-но агата-нуси и Камо-агата-нуси, 
дальними предками которых являлись Ама-но Куситама-но микото и Ама-но Камутама-но  
микото по имени Мимунэ-хико (сподвижники Ниги-хаяхи в его переселении из Кюсю в Кинай 
в середине III века н. э.).

Своё прозвище «вожак Ята-гарасу» (яп. касира Ята-гарасу, которое можно истолковать 
как «вожак, [подобный мифическому] вóрону Ята-гарасу») Камо-но Такэ-цуноми-но микото 
получил от государя Камо-ямато-иварэ-бико (Дзимму) за внешнее сходство с вороном, когда 
он, ведя войско завоевателей во внутренние районы Ямато через горные перевалы (в 298 году 
[испр. хрон.]), переодевшись в чёрную одежду, перепрыгивал с дерева на дерево (как действуют 
лазутчики).

Такэ-цуноми-но микото (Ята-гарасу), видимо, дожил до времени Корейского похода госуда-
рыни Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ) 346 года [достигнув возраста около 66 лет].

Установлено, что сведения о человеке Такэ-цуноми-но микото, в связи с его прозвищем 
«Ята-гарасу» («Ворон в восемь та»), в силу недопонимания и искажений в последующие вре-
мена превратились в сказочное предание о некоем огромном трёхногом «Золотом вороне», 
который летел перед войском государя Дзимму, показывая ему дорогу во внутренние районы 
центральной Японии – что является искажением первоначальной информации.

1 「亦 令㆑住三輪人 鎮守㆑水分。」 [79, с. 47; 82; 83].
2 水分 яп. мидзу-о вакацу – досл. «воду распределять»; ср.: 水分 яп. суйбун, кит. шўŭ´ф`эн (ф°эн) – 1)… влажность; 

влага… содержание влаги (воды) [11, т. III, с. 808; 76, с. 547].
3 鎮守 яп. тиндзю, кит. чжэншŏу´ – уст. охранять; нести военно-полицейскую охрану [местности] [11, т. IV. с. 665].
4 字 яп. дзи, кит. цз`ы – сущ. 1)… [односложные] слово… [11, т. III, с. 5].
5 「時 八咫烏

ノ
子等、奉寄㆑吾住嶺、自㆑斯此内 鳴。東 倭岑。南 美曾

ノ
道、竹川。西 公田。北 玉井、倭川、比太岑(北太

峯)
ノ
道。鳴差（羗） 申。【此従㆑自此 内 云㆑字、下

ニ
 烏鳴音 如㆑訛。】」 [79, с. 47; 82; 83].
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