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и Дальнего Востока; т. 45)

Мифология в фольклоре народов Якутии остается малоизученной областью и в настоящее 
время. В ходе исследования мифологии эвенов и эвенков М. П. Дьяконовой рассмотрены об-
щие и отличительные черты духовной культуры близкородственного тунгусо-язычного народа, 
также отмечены общие проблемы малоисследованного фольклора эвенов, проанализирована 
изученность эвенкийского и эвенского мифов, а также функционирования мифа в фольклоре 
эвенков и эвенов. Отметим также прямую взаимосвязь темы исследования с острой необходи-
мостью сохранения фольклорного наследия как стержневой составляющей духовной культуры 
народов Якутии в условиях глобализации. 

Монография М. П. Дьяконовой входит в серийное издание «Памятники этнической куль-
туры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» как 45-й том. 
Работа состоит из предисловия, трех глав, заключения, двух приложений, библиографического 
списка. 

В первой главе автор исследует мифологические представления и сюжеты, включающие 
различного рода этиологические повествования, которые занимают значимое место в фоль-
клорной традиции северных тунгусов. Автор использует термины мифы и мифологические по-
вествования, второе название можно обозначить мифологическая проза. Эти жанры в народной 
терминологии также имеют обозначения – это эвенкийский нимнакан (миф, сказка, богатыр-
ская сказка) и улгур (рассказ, предание) и эвенский тэлэн (мифы, легенды и предания). Автор 
работы подчеркивает, что тексты, в которых описано творение мира в мифологии эвенков и эве-
нов, обозначены народными терминами нимнакан и тэлэн. В этих повествованиях главными ге-
роями являются божества-творцы – Сэвэки у эвенков, Хэвки у эвенов, воспринимаемые этими 
народами как сакральные и священные. Творец Сэвэки / Хэвки устанавливает нормы, правила 
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жизни в традиционном обществе этих народов, именуемых иты и итка. Далее исследованы 
древние мифы с этиологической концовкой, исходя из тезиса Е. М. Мелетинского, что миф эти-
ологичен и принципиально повествователен [1]. В этой части монографии следовало бы при-
вести несколько образцов этого жанра, которые записаны и изучены Х. И. Дуткиным [2, с. 45].

Глава вторая монографии посвящена циклу мифов о творении мира в фольклоре эвенков и 
эвенов. Большой интерес представляют образы творцов мира, представленные ярко и много-
образно. Привлекая фольклорный материал эвенков и эвенов, автор говорит о необходимости 
изучения духовной культуры этих народов в сравнительно-типологическом плане, отмечая 
общность мировоззренческой культуры, свидетельствующей об их исторической общности, от-
раженной в языке и материальной культуре. В эвенской и эвенкийской традиции – это единый 
мифологический цикл o творении земли, человека, животных творцом (Сэвэки и Хэвки) с об-
щими сюжетами и мотивами творения. Для более тщательного исследования мифов творения, 
автором скрупулезно исследованы и собраны имеющиеся тексты, а также ранее неизвестные 
материалы из архивов. Анализируя образы творцов мира, автор монографии подчеркивает, что 
творцы, создав мир, занимаются его усовершенствованием. Сюжеты об усовершенствовании 
мира автор подразделила на две группы: 1) усовершенствование внешней и качественной ха-
рактеристики земных существ; 2) усовершенствование отдельных норм общественной жизни. 
Автор подробно анализирует текст эвенкийского мифа «Почему птицы поют», разбив его на 
структурные части «мотивы-ситуации», затем следует описание этиологического финала, пере-
дающегося формулой времени «С тех пор так стало» [3, c. 92]. Фольклористический термин 
«мотив-ситуация» впервые применен Б. Н. Путиловым при анализе эпоса. Б. Н. Путилов, ос-
новываясь на наблюдениях А. Н. Веселовского, расширил и углубил понятие, определив мотив 
как «одно из слагаемых эпического сюжета, это элемент эпической системы», и уточнил, что 
«эпический мотив – это типовая формула, являющаяся специфическим средством реализации 
одного из типовых элементов эпического сюжетного арсенала» [4, с. 144]. Цикл творения мира 
у северных тунгусов завершается созданием трехчастной модели мира – хозяином Верхнего 
мира становится творец (Хэвки), на Средней земле живут люди, антипод Аринка уходит на-
всегда в Нижний мир и становится его обитателем. Помощники творца – это живые существа, 
они представлены водоплавающими птицами или лягушкой, все они могут выполнять функции 
ныряльщика за землёй. Привлекает образ лягушки в мифологии эвенов, так как лягушка – уни-
версальный мифологический образ, распространенный у многих народов, в т. ч. и у калмыков. 
В фольклорной традиции калмыков данный образ прошел разные стадии развития – лягушка 
как культурный герой, лягушка в мужской ипостаси, в сказках присутствует мотив царевны-
лягушки, заимствованный из русского фольклора [5, с. 121]. Исследуя мифологические пове-
ствования о животных, автор говорит, что в рассматриваемых текстах бытует мотив «собрание 
животных, на которых решаются важные для них вопросы» – распространенный мотив в миро-
вом фольклоре. Ю. Е. Березкин отмечает, что «звери собираются, чтобы собранием установить 
продолжительность года, месяца, дня. Медведь предлагает год длиною сто лет, в году – сто ме-
сяцев, в месяце – сто дней. Все в остолбенении замолкают. Ласка прибегает последней, говорит, 
что ни один зверь не проживет так свой век, в году пусть будет двенадцать месяцев, в месяце 
тридцать дней. Так и решили» [6]. Данный мотив имеет место и в эвенкийском фольклоре. 
Творец Сэвэки не просто создает землю, все живое, но и проверяет, как живут его подданные, 
соблюдают ли они запреты. В мифологии калмыков героем, спешащим на собрание животных, 
является Еж Зара, персонаж зооморфного происхождения, создатель брачных отношений среди 
калмыков, выступая в роли культурного героя [7, с. 37].

В третьей главе исследована специфика антропогонического мифа эвенов и эвенков [3,  
с. 92]. В мифологии эвенов и эвенков миф о происхождении человека изучен через понятие 
«концепт». Привлекая опубликованный и архивный материал эвенкийских мифов творения, 
автор проанализировал понятие концепта «человек» посредством использования языковых  
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формул, а также приходит к выводу, что в мифах эвенков человек последовательно представля-
ется от понятия «человек как один из биологических видов» к понятию «человек как завершаю-
щий этап эволюции мироздания». Автором приведен ряд словесных формул, характеризующих 
человека – это формулы-клише: пенек с поперечными глазами, пенек имеющий уши, имеющий 
две ноги, человек-эвенк [3, с. 102]. Элементы мифа автор находит в структуре зачинов герои-
ческих сказаний эвенков, которые несут информацию об эпохе творения мира. Каждая эпопея 
в эпических сказаниях двух народов имеет свою структуру: описание ландшафта, описание 
жилища, характеристику героя как одинокого человека-богатыря, описание Средней земли, 
описание рождения человека [3, с. 109]. Одинокий герой в олонхо изучен Н. В. Емельяновым. 
Сюжеты об Эр Соготохе отнесены к ранним типам олонхо о родоначальниках племени ураанг-
хай саха. Автор продолжает исследование в работе «Сюжеты олонхо о родоначальниках племе-
ни», где выделяются следующие подтемы олонхо об Эр Соготохе: 1. Живет на земле одинокий 
богатырь. 2. Достигнув восемнадцати лет, богатырь чувствует внутреннее смятение. 3. Герой 
узнает, что он потомок верхних айыы и ему предназначено стать родоначальником племени 
людей в Среднем мире. 4. Богатырский поход совершается как поездка за невестой, предна-
значенной герою судьбой. 5. Богатырское сватовство. 6. Борьба с соперником-иноплеменником 
во время сватовства. 7. Конфликт между соперниками-иноплеменниками, разрешавшийся в бо-
гатырском состязании и единоборстве. 8. Герой становится предком якутов [8, с. 7]. Здесь не-
обходимо было провести аналогию с мифами из якутской фольклорной традиции. Также в этой 
главе представлены современные записи мифологических текстов, которые записаны автором 
у эвенков Китая [3, с. 112–126], что является сильным аспектом исследования. 

Таким образом, М. П. Дьяконова провела важное исследование в области мифологии эвенов 
и эвенков с привлечением широких материалов и источников. Наблюдения и выводы представ-
ляют значительный интерес для специалистов и из других гуманитарных дисциплин – куль-
турологии, истории, литературоведения, а также неспециалистов, интересующихся языком и 
культурой народов Севера. 
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