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Аннотация. В междисциплинарном исследовании, основанном на эпических традициях эвенков, рас-
сматривается проблема проникновения домашнего оленеводства в культурный комплекс северных тун-
гусов. для решения задачи исследования используются методологические основы эпического истори-
зма, подкрепляемые мировоззренческими традициями эвенков, а также результатами исследований по 
археологии и этнографии. до настоящего времени наиболее распространенная гипотеза о возникновении 
домашнего оленеводства складывалась из предположений В. а. туголукова, г. м. Василевич, е. н. Ши-
рокогоровой, согласно которым северные тунгусы приручили оленя в первых вв. н. э. Вместе с тем, фоль-
клорные традиции эвенков свидетельствуют о более раннем историческом времени доместификации оле-
ня предками современных эвенков и эвенов. В эпосе эвенков распространены два сюжета о приручении 
оленя. согласно первому, оленя приручает первопредок-женщина. Второй, наиболее распространенный 
сюжет, свидетельствует о вхождении оленеводства в культурный комплекс эвенков в тесной связи с этно-
генетическими контактами к востоку от Байкала. мифология и мировоззренческие традиции указывают 
на взаимосвязь культа оленеводства с культом медведя-предка, а также сохраняют культурные параллели 
с неолитическими традициями древних тунгусов-глазковцев. содержание мировоззренческих и шаман-
ских традиций эвенков также свидетельствуют о культурной взаимосвязи с содержанием писаниц при-
амурья, которые по мнению а. п. окладникова и а. и. мазина, являются воплощением мировоззренче-
ских традиций прямых предков современных эвенков-орочонов. В результате исследования, выдвигается 
предположение о том, что эпические, мифологические, ритуальные и этнографические традиции эвенков 
сопоставимы с результатами археологических исследований и свидетельствуют о высокой вероятности 
возникновения эвенкийского оленеводства в приамурье во ii тыс. до н. э. работа представляет интерес для 
специалистов по фольклору, истории и этнографии, в круг научных интересов которых входят традиции 
устного народного творчества и история тунгусо-маньчжурских народов.
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Acquisition of reindeer husbandry in the epic and worldview traditions 
of the Evenki

Abstract. the problem of domestic reindeer husbandry’s entry into the cultural complex of the northern tungus 
is examined in the interdisciplinary research based on the epic traditions of the evenki. the methodological basis 
of epic historicism is used for solving research problem, it is reinforced with worldview traditions of the evenki 
and also with the results of research in archeology and ethnography. 

to date the most frequent hypothesis about emergence of reindeer husbandry consists of the assumptions of 
V. a. tugolukov, G. M. Vasilevich, e. n. shirokogorova according to which the northern tungus tamed a deer 
in the 1st centuries ad. at the same time folklore traditions of the evenki demonstrate the earlier historical time 
of reindeer’s taming by the ancestors of the modern evenki and evens. in the epic of the evenki, two plots about 
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the taming of the reindeer are widespread. according to the first, the reindeer is tamed by the female ancestor. 
the second, the most common plot, demonstrates the entry of reindeer husbandry into the cultural complex 
of the evenki in connection with ethnogenetic contacts to the east of lake Baikal. Mythology and ideological 
traditions point out the relationship between the cult of reindeer husbandry and the cult of the ancestor bear, and 
also maintain cultural parallels with the neolithic traditions of the ancient tungus-Glazkovites. the content of the 
worldview and shamanic traditions of the evenki indicates a cultural relationship with the content of the amur 
region writings, which according to a. p. okladnikov and a. i. Mazin, are the embodiment of the worldview 
traditions of the direct ancestors of the modern orochon evenki.

as a result, the author makes an assumption that the epic, mythological, ritual and ethnographic traditions 
of the evenki are comparable with the results of archaeological research and indicate a high probability of the 
emergence of evenki reindeer husbandry in the amur region in the 2nd millennium Bc. the work is of interest to 
the specialists in folklore, history and ethnography, whose scientific interests include the traditions of folklore and 
the history of the tungus-Manchu peoples.

Keywords: evenki epic; nimngakan; evenki history; reindeer taming; evenki reindeer husbandry; evenki 
mythology; bear cult; seveken ritual; olyokma petroglyphs; aldan petroglyphs.

Введение
на сегодняшний день проблема происхождения эвенкийского оленеводства остается не- 

достаточно изученной. В научной литературе в большей степени распространено мнение о 
сравнительно позднем освоении эвенками культуры оленеводства. опираясь на документаль-
ные источники китайской истории, исследователи обозначают как историческое время осво-
ения оленеводства эвенками вторую половину i тыс. н. э. В. а. туголуков, не уточняя время 
возникновения оленеводства у эвенков, предполагал взаимосвязь этого исторического процесса 
с историей оленных племен увань [1, с. 6, 39]. г. м. Василевич выдвинула в своих работах 
предположение о возникновении оленеводства на основе ранее приобретенных традиций ко-
неводства. по мнению известного тунгусоведа, эвенки познакомились с оленеводством после 
переселения пеших тунгусов от исторической прародины на обширную территорию, соответ-
ствующую примерному распространению современной эвенкийской культуры [2]. е. н. Широ-
когорова предположила, что оленеводство вошло в этнографические традиции эвенков ранее 
коневодства, отмечая характерные несоответствия в коневодстве амурских эвенков [3, с. 30]. 

В рамках настоящего исследования попытаемся внести свой вклад в разрешение пробле-
мы тунгусского оленеводства, опираясь на эпические и мировоззренческие традиции эвенков, 
а также существующие результаты этнографических и археологических исследований. ранее 
мы, соглашаясь с точкой зрения г. м. Василевич, предполагали, что коневодство было освоено 
эвенками ранее оленеводства [4, с. 119, 126–127]. однако, более глубокое изучение проблемы 
возникновения тунгусского оленеводства заставляет нас кардинально изменить первоначаль-
ную точку зрения. 

Первый домашний олень в эпических традициях эвенков
В эвенкийских эпических традициях распространены два основных сюжета об освоении 

оленеводства. согласно первому сюжету (наименее распространенному), решающая роль в  
освоении эвенками оленеводческой культуры принадлежит женщине. так, в сказании о Хуругу-
чоне первых оленей приручила мать героя – одинокая старушка нюнгурмок: 

«когда земля [размером] с коврик под седло была, когда небо берестяным коробом [еще] 
охвачено было, на средней земле жила старуха нюнгурмок… 

Живет она и живет на большой реке. Вот она стала обладательницей двух оленей. кто их 
послал ей – она не знала. об этом она думала: “Во сне, что ли я (их) поймала?”. так и жила ста-
руха с двумя оленями-важенками около проруби на озерке у большой реки. [Важенки] паслись 
в траве. назывались они оленухами с раздваивающимися рогами. “Воспитаю-ка из них себе 
товарищей”, – думая [так], ловила их» [5, с. 234–235]. старушка приручает олених, учится их 
доить и вскармливает оленьим молоком посланного ей волшебным образом мальчика [5, с. 235]. 

старушка нюнгурмок представлена в эпосе эвенков прародительницей человеческого рода, 
воспитателем первого человека-эвенка [6, с. 25–26]. сюжет об одиноком первопредке в женском 
обличье является весьма древним, т. к. отсылает слушателя к далекой эпохе творения мира и 
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матриархата. Во всех вариантах сказания о нюнгурмок героиня предстает в образе первопредка 
и демиурга – делает мальчику лук, учит его охотиться и воспитывает. нюнгурмок в сказаниях 
называется духом-хозяйкой средней земли [7, с. 73]. оставив свою мать (в других вариантах ба-
бушку-воспитательницу), эпический герой отправляется на восток, где совершает богатырские 
подвиги, находит себе невесту и становится основателем рода. исходя из характеристик образа 
и деяний первопредка – старушки нюнгурмок, приручившей первых оленей, гипотетически 
можно предположить, что предки эвенков могли приручить оленя самостоятельно в достаточно 
раннее историческое время. однако, следует уточнить, что в большинстве эвенкийских нимн-
гаканов территория приобретения оленеводства не соотносится с местом рождения богатыря 
(исторической прародиной), а располагается восточнее.

В большинстве сказаний (второй сюжет) повествуется об обладании героя оленями в ре-
зультате заключения брака с девушкой восточного родственного племени. В сказании о кодак-
чоне, записанном от хабаровских эвенков, главные герои – пеший охотник и его сестра, живут 
в мифологически далекое время «когда земля только становилась». кодакчон и секак не имеют 
ни оленя, ни собаки и не знают ничего о своем происхождении [5, с. 178–179]. В поиске себе 
подобных эвенков-уранкаев брат по совету сестры отправляется на восток (на край кидан-зем-
ли), где после многочисленных приключений и сражений находит себе невесту из племени, об-
ладающего большим числом оленей: «и вот отправился он на восход солнца… когда шел вниз 
по реке, в одном месте кто-то пробежал. наш парень погнался. гнался-гнался, вот-вот нагонит. 
когда он стал нагонять – (это), оказывается, (домашний) олень. тот задохнувшись (от бега), 
вывалил язык. Вот наш парень бежал, стараясь поймать. пытаясь поймать, он дошел до одного 
дома. дом был деревянный ... на лабазе девица расчесывает волосы серебряным гребнем, сидя 
на серебряной скамье» [5, с. 180, 184]. далее, богатырь побеждает врага, спасая девушку, и 
предлагает стать его женой. В благодарность за свое спасение девушка соглашается [5, с. 185].

на освоение эвенками оленеводства на восточных территориях, указывают локальные эпи-
ческие традиции эвенков. так, в одном из вариантов сказаний о торганае – герое эпоса забай-
кальских эвенков, повествуется о том, как богатырь-охотник отправляется на восток, где нахо-
дит и приручает оленя, после чего начинает охотиться верхом: «отправился торганэй в сторону 
восхода солнца… на противоположном берегу третьей реки он увидал следы зверей. торганэй 
потихоньку стал выслеживать их. Звери почуяли его. увидев его, они убежали. торганэй по-
гнался за ними. гнался, гнался, догнал. 

догнав, нашел [среди них] оленя с серебряным седлом и с серебряным недоуздком. схватив 
его за оба рога, торганэй [вскочил на него]… три дня держался [на олене], пять дней отдыхал. 
устав, взмолился:

– олень с серебряным недоуздком! устали мои сухожилия, задохнулись мои легкие. Ведь 
все равно тебе не одолеть меня!

Вот так он приручил оленя; торганэй получил верхового оленя. на этом олене охотился на 
зверей» [5, с. 264–265].

В соответствии с содержанием эвенкийских сказаний, можно предположить, что оленевод-
ство, как и коневодство, вошло в культуру эвенков на территориях, расположенных к востоку 
от Байкала. учитывая обозначенное в эпосе место основного действия (окраину кидан-земли), 
можно допустить, что ареалом освоения оленеводства предками эвенков могли стать районы 
восточного Забайкалья и приамурья. на восточные территории, связанные с освоением оле-
неводства указывает г. м. Василевич. анализируя происхождение этнонима орочон/орочен  
исследователь отмечает, что «пешие охотники горной тайги – эвенки и эвенки-уранкаи –  
в районе восточнее р. онон встречаются с начинающими оленеводами, от которых берут себе 
жен» [8, с. 72]. 

для определения предполагаемой этнической принадлежности первых оленеводческих 
племен, от которых домашнее оленеводство могло войти в хозяйственные традиции эвенков, 
вновь обратимся к текстам нимнгаканов. В соответствии с эпическими традициями эвенков, 
этнические характеристики образов достаточно точно сохраняются в описаниях и содержании 
запевных слов героев. для героинь оленеводческих племен характерны запевы «кемонин», 
«кимэнин».
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Запев девушки моӈукчон из сказания о кодакчоне:
«Кемонин! Кемонин!
если о моем звучном
имени ты спросишь,
скажу: мое имя
монгукчон-девица» [5, с. 21–180].

Этот запев наиболее характерен для большинства героинь дружественных оленеводческих 
племен, например, в вариантах сказаний о нюнгурмок:

«Кимо, кимо, кимонин! –
отец наш, геван-старик,
добрый привет прими!
мы прошли все места,
о которых мечтали, и вернулись.
мы видели бабушку по имени нюнгурмок,
Хозяйку средней земли,
Видели парнишку – сына ее.
очень хороший парень остался
у себя на родине» [7, с. 73].

лингвистический анализ позволяет утверждать, что слова, которые можно использовать в 
интерпретации запева, встречаются только в эвенкийском и эвенском языках: эвенк. кимэ – 
олень белой масти, кимэрин – блестящая шерсть [9, с. 394]; эвенск. кеми – олень светло-ко-
ричневой масти; эвенк. кемака – колечко, кольцо в подпруге, пряжка на ремне седла [9, с. 388]. 
символичным в данном случае является то, что все обнаруженные слова так или иначе связаны 
с лексикой оленеводства. на наш взгляд, этот запев является своеобразным эпическим марке-
ром, обозначающим девушек из племени восточных оленеводов. обладатели запевов Кемонин, 
Кимэнин живут к востоку от родины эвенкийского богатыря-охотника. судя по всему, имен-
но на востоке развивались исторические контакты предков пеших охотников-эвенков с племе-
нами оленеводов, либо происходил исторический процесс освоения оленеводства северными 
тунгусами. Этнонимы, сходные с запевами эпических героинь, обнаруживаются в названиях 
эвенкийских (кима) и удэгейских (кимонко) родов. г. м. Василевич указывала на наличие это-
го этнонима у чжурчжэньского клана Ваньян [5, с. 345]. однако, эти этнонимы не позволяют 
определить какую-либо прямую взаимосвязь их носителей с культурой оленеводства, а, в боль-
шей степени, свидетельствуют об общности тунгусских групп на каком-то этапе исторического 
развития.

В эпосе эвенков девушки, которых берут в жены эвенкийские богатыри, обозначаются об-
щим именем киливли. Это же слово означает, собственно, «девушка» на некоторых наречиях 
восточных эвенков и языке негидальцев. схожим этнонимом килен/киле/кили во всех тунгу-
со-маньчжурских языках, кроме маньчжурского, обозначаются эвенки. кроме этого, у эвенков, 
эвенов, нанайцев существовали одноименные рода: у эвенков – килер, килет, килагир; у эвенов 
келяр, килар, киленкан; у нанайцев килэ наини [9, с. 393]. Эвенки родов килер, килет, килагир, 
жили в XVii в. по рр. охота, тауй, мая, тугур, Хонтайка, оз. ессей, устье Шилки. Киларский род 
эвенков в начале XX в. кочевал в верховьях маи и бассейне аллах-Юня совместно с эвенскими 
родами уяган, годникан, горбикан и эвенкийскими родами Бута, а также 1-м и 2-м Эжанскими 
[10]. по преданию, записанному в конце XiX в. п. п. Шимкевичем, оленные эвенки-килены ко-
чевали на среднем амуре вокруг оседлых нанайских родов удинка и, пришедшего позже, рода 
Юкомзал. при этом все эти рода в средние века находились под маньчжурским подданством 
и объединялись общим названием килэн [11, с. 17]. по мнению с. м. Широкогорова этноним 
«килин» имеет китайское, либо маньчжурское происхождение. исследователь предполагал, 
что с этим этнонимом связано происхождение названия р. гирин и одноименной провинции  
[12, с. 550]. схожей точки зрения придерживался л. и. Шренк, считавший, что этноним кили 
является общетунгусским названием [13, с. 34–35]. л. я. Штернберг внес уточнение, что на-
рицательным этнонимом киленг, распространенным в приамурье, обозначаются все тунгусы-
оленеводы [14, с. 62]. 
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таким образом, эпические традиции эвенков указывают на то, что, оленеводство было при-
обретено тунгусами на территориях, расположенных к востоку от Байкала. по нашему мнению, 
оленеводство не вошло в хозяйственный комплекс тунгусов извне, а осваивалось внутри тунгу-
со-маньчжурской группы этносов, а если точнее, именно в среде северных тунгусов – предков 
современных эвенков и эвенов. сведения о приобретении оленеводства в жанре преданий не 
зафиксированы, что может свидетельствовать о том, что данные хозяйственно-культурные тра-
диции пополнили этнографический комплекс эвенков гораздо ранее, чем в средние века. В по-
пытке определения примерных временных границ начала развития эвенкийского оленеводства, 
обратимся к мифологическим и мировоззренческим традициям этноса.

Домашний олень в мировоззренческих традициях эвенков
согласно мифологии, олени появляются у эвенков во взаимосвязи с образом медведя, либо 

от древнего племени, обитавшего в горной тайге до эвенков. один из мифов, записанный в 
1936 г. л. е. Элиасовым в иркутской области, повествует о том, что к эвенкам олени попадают 
от людей-первопредков: «В тех новых лесах тогда водилось много оленей. люди придумали 
их приручать и приручили. о том услыхали другие народы и тоже прикочевали к тем диковин-
ным людям. Вскоре от тех людей, которые сюда первыми пришли, почти никого не осталось. 
оленей, которых они приручили, взяли тунгусы, они стали жить во всей этой тайге. год от года 
они все больше и больше били зверей. а оленей не трогали, размножали их, берегли. прежде 
оленей бить за грех считалось, вот и расплодилось их столько, что тунгусам надо было каждый 
день искать для них в тайге новые места с кормом» [15, с. 221–222]. 

В 30-х гг. XX в. г. м. Василевич записала от эвенков ангары и енисея несколько текстов 
мифа о предке-ӈамэндри. анализируя варианты этого мифа, исследователь характеризует об-
раз предка-ӈамэндри как символа древней племенной формации, а также предка-медведя, от 
которого эвенки получают домашних оленей [16, с. 26]. г. м. Василевич правомерно выде-
ляет еще два распространенных эвенкийских названия образа медведя-первопредка – Маӈи и  
Торгандри (Торганди), зафиксированных в фольклоре эвенков Забайкалья, приамурья и на 
охотском побережье (в т. ч. в среде эвенских групп). как было сказано выше, эпические тради-
ции, описывающие процесс освоения оленеводства эвенками, убедительно ориентируют нас на 
восточные территории. по мнению г. м. Василевич, эпический сюжет о торганае был занесен 
амурскими эвенками в южное прибайкалье и в верховья р. лена [16, с. 33]. следовательно, 
возможный ареал приобретения оленеводства тунгусами на основе мифологии однозначно не 
определяется. В то же время, взаимосвязь с культом медведя проступает вполне отчетливо. 
Вероятно, мифологический сюжет о предках, давших эвенкам домашнее оленеводство, связан,  
в первую очередь, непосредственно с культом медведя, а мотив освоения оленеводства оказался 
поздним наслоением в фольклоре ангарских эвенков. 

на основе обозначенной взаимосвязи с культом медведя попытаемся определить прибли-
зительные временные границы возникновения оленеводства в среде тунгусов. по одному из 
известных мифологических сюжетов, лиса и медведь при встрече обсуждают – кто из них 
чего боится больше всего. оказывается, что лиса боится человека, медведь – внезапно взле-
тающих рябчиков. они договариваются избавить друг друга от причины страха. медведь 
находит человека, чтобы убить, но получается наоборот – человек из ружья стреляет в мед-
ведя и убивает. Затем он сдирает с него шкуру и совершает обряд захоронения, в процессе 
которого высыпает в сухую яму шерсть медведя, из которой появляются олени [17, с. 16].  
В одном из вариантов мифа о Хеладан медведь, завещая части своего тела, просит героиню 
убить его и совершить обряд захоронения. когда героиня выполняет все, о чем просит медведь, 
из его шерсти появляются олени. чудесным образом так же появляются уздечки для оленей из 
тонких кишок медведя [17, с. 38–40]. отметим, что и в данном варианте мифа присутствует 
обряд, в ходе которого по завещанию медведя девушке надлежит выполнить последовательные 
ритуальные действия: «(медведь) меня убей, освежуй, сердце мое положи спать с собой, почки 
на священное место в юрте. двенадцатиперстную кишку, прямую кишку напротив, шерсть вы-
сыпи в сухую ямку, тонкие кишки повесь на сухое свалившееся дерево, голову положи спать за 
священным местом в юрте…». Хеладан сделала всё, как сказал медведь. утром она проснулась 
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и увидела – напротив спят старик со старухой, на священном месте двое детей играют, снаружи 
бродят олени. ямка полна оленей» [17, с. 40].

образ медведя, завещающего свою шерсть для появления оленей, с одной стороны, может 
служить определенным временным ориентиром, т. е. в данном случае можно с достаточной 
уверенностью предполагать, что культ медведя возник у эвенков до возникновения оленевод-
ства, на что указывает г. м. Василевич [18, с. 165]. В ритуальных традициях байкальских глаз-
ковцев обнаруживается культурное сходство с приведенными выше мифологическими сюже-
тами: «анализ археологически фиксируемых признаков позволил реконструировать действия, 
совершенные древними людьми на фофановском могильнике. они вырыли яму, на дно которой 
поместили череп медведя, сориентировав его на ЮВ (доминирующая ориентировка костяков 
в ранненеолитических погребениях). около медвежьего черепа была вырыта небольшая ямка, 
которую заполнили охрой. после того как яма с черепом медведя была зарыта, сверху положили 
небольшой камень и мелкие раздробленные кости (следы жертвоприношения?). ритуал с чере-
пом медведя на фофановском могильнике был завершен очищением огнём» [19, с. 144]. 

ориентировка черепа медведя в фофановском могильнике сходится с положением черепа 
в эвенкийском мифе – на юго-восток. Внесем пояснение: священное место малу располагается 
в жилище эвенков у задней стенки напротив входа, вход в жилище находится в направлении к 
восходу солнца (северо-восток – летом, юго-восток – зимой, восток – весной и осенью). исхо-
дя из предположения археологов, возраст медведя, череп которого был использован в ритуале 
составлял 1 год [19, с. 143]. известно, что рождение медвежат происходит в берлоге в зимнее 
время, следовательно, ритуал мог быть совершен глазковцами в зимнее время, либо ранней вес-
ной. В это время восход солнца располагается на юго-востоке. В эвенкийских ритуальных тра-
дициях, связанных с медведем, захоронение-чуки принято располагать в направлении к солнцу: 
«голову и кости медведя сложи в том порядке, как было (в живом), и заложи за ветку в направ-
лении к солнцу; если устроишь чуки [похороны на дереве], дух-хозяина верхнего мира потом 
до самой старости будет посылать зверя (давать мясо)» [7, с. 307, 313].

как видим, культурное сходство рассмотренных ритуальных традиций эвенков и неолитиче-
ских глазковцев, связанных с медведем, весьма ощутимо. Взаимосвязь, либо сходство с культом 
медведя, мы можем наблюдать в обрядовых традициях эвенков по отношению к домашнему 
оленю. домашний олень у большинства групп эвенков был не только средством транспорта, 
но и сопровождал душу умершего человека, поэтому существовал запрет на продажу оленей, 
их можно было только обменивать или дарить. орочоны забивали домашнего оленя исключи-
тельно в случае крайней нужды или для обрядовых действий [20, с. 220]. В своде эвенкийских 
запретов Одёл домашнему оленю отводится ряд обязательных правил и требований [7, с. 316].

части домашнего оленя требовали к себе особого отношения. при забое домашнего оленя, 
как и при охоте на медведя, следовало выполнить ряд схожих действий: голова и копыта вы-
вешивались на ствол дерева или жердь, надлежало бережно относиться к шерсти, запреща-
лось есть глаза. особенно детально эти традиции соблюдались при проведении обряда Сэвэкэн 
– табуирование оленя, когда приносился в жертву другой олень из стада. у некоторых групп 
эвенков этот обряд сопровождался вывешиванием шкуры жертвенного оленя на специальный 
ритуальный столб. В некоторых случаях шкура заменялась символами – отрезами материи и 
подшейным волосом оленя [21, с. 171–175]. отношение к Сэвэку (табуированному оленю) было 
особенное. на нем запрещалось ездить, нельзя было ничего перевозить, за исключением се-
мейных реликвий. В редких случаях, если вьючных оленей было недостаточно, можно было 
возить печь (вместилище духа огня) или семейные (родовые) реликвии, обереги. Сэвэк умирал 
своей смертью, после чего его тело целиком укладывалось на специальный лабаз, либо его раз-
делывали по суставам, не разрубая костей. при этом голова насаживалась на дерево или жердь 
[21, с. 181]. 

Бережное отношение к шерсти, подшейному волосу домашнего оленя – устойчивая тради-
ция, сохраняющаяся в среде эвенков до настоящего времени. у большинства хозяев домашнего 
стада существует свой замшевый, меховой или матерчатый мешочек, в котором хранятся пучки 
подшейного волоса домашних оленей как символ оленьих душ. л. я. Штернберг, рассматривая 
культ животных в искусстве народов мира, отмечает особое отношение тунгусов к подшейному 
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волосу оленя и лося [14, с. 423]. Шаманы при выполнении обрядов, направленных на увеличение 
поголовья, приносят из верхнего мира души оленей – шерстинки. по поверьям эвенков души всех 
животных в виде шерстинок хранит в своем мешочке-чемпули Энекан Буга [22, с. 12]. 

фольклорные сюжеты о появлении оленеводства, связанных с образом медведя, встреча-
ются в эпическом жанре эвенков. например, в сказании «на бок ни разу не упавший богатырь 
Бочок» медведь выступает помощником главного героя – отвозит его на своей спине в далекую 
восточную страну, помогает там наладить контакты с родственными племенами. по сюжету 
сказания в восточной стране герой находит своих родителей и, женившись, получает оленей 
[23, с. 21–27].

Письмена предков
предполагаемая взаимосвязь культа медведя и традиций оленеводства обращает наше вни-

мание к гипотезе а. п. окладникова и а. и. мазина о непосредственной связи содержания 
писаниц бассейна рек олёкма и алдан с историей эвенков-орочонов и их прямых предков, 
освоивших оленеводство: «наскальные рисунки Верхнего приамурья подтверждают выводы 
г. м. Василевич и уточняют время появления оленеводства, относя его ко второй половине 
ii тыс. до н. э. древними художниками рассмотренных нами наскальных рисунков являют-
ся, по-видимому, предки ороченов-эвенков… о связи писаниц с эвенками свидетельствует и 
сравнительное совпадение сюжетов рисунков с поверьями, сказаниями и обрядами эвенков. на 
многих плоскостях с рисунками можно видеть изображение обрядов охотничьей магии: шин-
кэлэвун, гиркумки и икэнипкэ, а также оленеводческие обряды: сэвэнипкэ, итыкинипкэ, особое 
отношение к тугутенку-уроду; сказания о небесном лосе, олене, о солнце, месяце, звездах и 
священных скалах-бугады» [24, с. 116–117]. 

на наш взгляд, мнение известных исследователей а. п. окладникова и а. и. мазина о 
действительном историческом процессе освоения тунгусами культуры оленеводства является 
правомерным, потому что практически каждая сцена, изображенная на писаницах бассейна рек 
алдан и олёкма, датированных ii тыс. до н. э. и позднее, демонстрирует отчетливое сюжетное 
сходство с мировоззренческими традициями эвенков. по нашему мнению, многие наскальные 
изображения представляют собой сюжеты шаманских обрядов-камланий, большинство из ко-
торых направлено на привлечение удачи и испрошение благополучия для рода. 

Рис. 1. писаница на р. олёкма1.

1 расположена в 18 км. вниз от п. усть-нюкжа. подробное описание археологического памятника представлено в 
монографии а. п. окладникова, а. и. мазина «писаницы реки олёкмы и Верхнего приамурья» [24, с. 134].

Рис. 1. писаница на р. олёкма1.
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Примечание: по нашему мнению, писаница является графической иллюстрацией одного из вариантов 
эвенкийского обряда табуирования оленя Сэвэкэн. сюжет писаницы отражает структуру камлания: шаман 
проникает в верхний мир через Буга Саӈарин (полярная Звезда) и преодолевает ярусы верхнего мира 
при помощи своих духов-помощников. достигнув владений верховного божества, шаман обращается с 
просьбой о покровительстве и получает от него души домашних оленей. по мнению г. м. Василевич кос-
могонические представления тунгусов о млечном пути, Большой медведице, полярной звезде возникли 
в неолите не позднее ii тыс. до н. э. [29, с. 146]. на наш взгляд, действительно, космогонические пред-
ставления о лосе как небесном объекте возникли в мировоззрении древних тунгусов в процессе развития 
кочевой охотничьей культуры на лося.

рассмотрим кратко данный тезис на одном из примеров, связанном по содержанию с оле-
неводческими традициями эвенков, для чего представим авторскую реконструкцию сюже-
та археологического памятника. писаница, расположенная на р. олёкма (рис. 1), датируемая  
ii тыс. до н. э., представляет собой подробный картинный пересказ шаманского камлания, 
весьма схожего с обрядом посвящения оленя. для верного восприятия композицию следует 
последовательно рассматривать снизу вверх. В самой нижней части композиции расположен 
лось, под животом которого находится символ небесного объекта. по нашему мнению, эти два 
изображения символизируют созвездие Хэглэн – Большую медведицу, а соединенные рисун-
ки «круга» и «звезды» являются единым символом, обозначающим полярную Звезду, Буга 
Саӈарин – вход в Верхний мир [20, с. 210; 22, с. 7]. над входом в Верхний мир изображен 
«человек, который держит за повод оленя». по нашему мнению, изображенный олень является 
домашним животным, предназначенным для табуирования. об этом свидетельствует «ритуаль-
ный столб» – вертикальная черта, расположенная на одном уровне с оленем. по сведениям  
г. м. Василевич, катангские, алданские, амурские, урмийские, учурские эвенки в обряде сэвэ-
кэн использовали ритуальный столб, жердь, или дерево, символизирующее «лестницу», путь 
шамана в верхний мир. на определенной стадии обряда к этому ритуальному столбу-сэргэ при-
вязывался олень-сэвэк [21, с. 177–179].

Выше располагается сложная композиция, которую а. п. окладников и а. и. мазин охарак-
теризовали как лодку, в которой расположены антропоморфные существа со стилизованными 
звериными головами [24, с. 36]. предполагаем, что композиция из девяти зооантропоморфных 
фигур представляет собой изображение духов-помощников шамана. при этом, исходя из обще-
го сюжета, для каждого из достигаемых шаманом небесных ярусов помощниками выступают 
разные духи, либо они приобретают несколько отличающиеся черты в каждом из достигаемых 
вместе с шаманом ярусов. отметим, что число духов-помощников на каждом из ярусов остает-
ся одинаковым (9), что является характерным для эвенкийских шаманов, обладающих «боль-
шой силой». по сведениям известной шаманки матрены петровны кульбертиновой, она имела 
9 духов-помощников женского рода [25, с. 63–64]. на одном уровне с помощниками первого 
яруса изображено «животное с сидящим на нем человеком» [24, с. 36]. т. Ю. сем обоснованно 
предположила в изображенном животном медведя [26, с. 66]. на наш взгляд, образ медведя, в 
данном случае, символизирует духа-помощника, на котором шаман достигает очередного яру-
са. Весьма схожий по стилю символ медведя изображен на бубне, описанном а. и. мазиным 
[22, с. 145, 197].

на рисунках следующего уровня изображены духи-помощники шамана и сам шаман, но 
уже верхом на олене. следует пояснить, что шаманы в своих путешествиях могли перевопло-
щаться в разные образы, среди которых весьма распространенными являлись лось, олень, мед-
ведь. изображение человека, сидящего верхом на медведе и олене, является символом этого 
зооантропоморфного образа – «шаманского двойника». Верхняя часть композиции, по нашему 
мнению, представляет собой сцену приобретения шаманом душ домашнего скота (оленей), что 
и является главной целью ритуала Сэвэкэн. души домашних оленей, в данном случае, символи-
чески изображены многочисленными штрихами и точками, расположенными в самой верхней 
части композиции писаницы. схожее изображение «душ», которыми в виде шерстинок одари-
вает шамана Энекан Буга, представлено на нюкжинской писанице [24, с. 132]. 
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как видим, отчетливое сюжетное сходство писаниц ii тыс. до н. э. с шаманскими обрядами 
эвенков представляется очевидным, что позволяет предполагать о возникновении тунгусского 
оленеводства в приамурье уже во ii тыс. до н. э. а. п. окладников и а. и. мазин отмечают 
культурное сходство материала жертвенников верхнеамурских и олёкминских писаниц с позд-
ненеолитическими памятниками якутии (ымыяхтахская культура), прибайкалья (глазковская 
культура) и Забайкалья (Шилкинская пещера) [24, с. 95]. определяя этническую принадлеж-
ность писаниц, а. п. окладников и а. и. мазин предполагают последовательную взаимосвязь 
наскальных изображений разных эпох и их непосредственную принадлежность предкам эвен-
ков-оленеводов [24, c. 117]. 

Рис. 2. оленеводческие сюжеты на писаницах бассейна рр. олёкма и алдан.

Слева: писаница на р. олёкма, ii тыс. до н. э. [24, с. 135]. 
Справа: писаница в устье р. укан (левый приток р. амга), i тыс. до н. э. [24, с. 76, 121].

культурная взаимосвязь традиций древних оленеводов и их потомков – оленных эвенков-
орочонов отмечается в археологических памятниках бассейна алдана. отчетливые аналогии 
с этнографическим комплексом, мировоззрением эвенков обнаруживаются в стиле и смысло-
вом содержании писаниц, а также в артефактах и символике культовых мест. так, по р. амга 
на писаницах изображены схожие образы и ритуальные сюжеты – антропоморфные фигуры 
верхом на олене (рис. 2). Жертвенные места имеют артефакты, характерные для обрядовой 
культуры эвенков (фигурки оленей, вырезанные из бересты и др.), а также оформлены эвенкий-
скими шаманскими декорациями – «идолами-шингкэнами» [27, с. 73; 28, с. 9, 12, 89, 90, 121]. 
а. п. окладников и а. и. мазин, анализируя смысловое содержание писаниц и материал куль-
турных слоев жертвенников, расположенных в бассейнах рек олёкма и алдан, правомерно 
указывают на отчетливое культурное сходство с обрядовыми традициями эвенков [28, с. 76]. 
сцены изображений писаниц «иллюстрируют» процесс приручения оленя и освоения верхо-
вого оленеводства (рис. 1, 2), а стиль артефактов, обнаруженных археологами в жертвенниках 
писаниц имеет отчетливое сходство с символами ритуальных традиций эвенков (рис. 3).

Рис. 2. оленеводческие сюжеты на писаницах бассейна рр. олёкма и алдан.
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Рис. 3. Эвенкийские силуэтные изображения оленей из бересты.

Слева: силуэтное изображение оленя, фрагменты рогов и наконечники стрел из жертвенника суон-
титской писаницы, датируемой ii–i тыс. до н. э. [28, с. 72, 90].

Справа наверху: силуэтное изображение оленя из бересты, выполненное м. а. дьячковской, 1990 г., 
с. аим, аяно-майский р-н, Хабаровский край (фонд Хабаровского краевого музея им. н. и. гродекова, 
экспонат кп 9740/4).

Справа внизу: изображение оленя и других образов духов на бубне орочонского (эвенкийского) шама-
на из амурской обл. а. и. ростолова [22, с. 171, 172].

Заключение
как видим, результаты археологических исследований и реконструкций позволяют с уве-

ренностью предполагать, что оленеводство возникло в среде северных тунгусов в достаточно 
раннее историческое время. об исторической давности традиций тунгусского оленеводства 
свидетельствуют максимальная приспособленность оленеводческой культуры в кочевом быте 
эвенков и наибольшая степень одомашнивания оленя эвенками. на древность оленеводческих 
традиций эвенков указывает чрезвычайно богатая лексика, в которой отражены множествен-
ные половозрастные, функциональные, экстерьерные, мировоззренческие и индивидуальные 
характеристики оленя. 
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таким образом, эпические, мифологические, ритуальные и этнографические традиции эвен-
ков сопоставимы с результатами археологических исследований и свидетельствуют о высокой 
вероятности возникновения эвенкийского оленеводства в приамурье уже во ii тыс. до н. э. счи-
таем, что именно отсюда – из бассейнов рек олёкма и алдан оленеводство постепенно распро-
странилось в среде других тунгусских групп. 
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