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В статье на примере одного из сюжетов рассматривается шаманский 
нимкан. Нимканы типологически сходныe по идейно-тематическому содержа-
нию, образам, композиционному строению, структуре устойчиво бытуют в 
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The article is devoted to shaman nimkan, a traditional genre in Even narrative 
folklore. Nimkans, which are similar in thematic content, characters, composition and 
structure, are rather widespread in Even folklore. 
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В повествовательном фольклоре эвенов 

встречаются сюжеты, где центральное место 
занимает шаманская тематика в виде обра-
зов, обрядов, атрибутов. Подобные сюжеты 
можно найти во многих текстах у народов, 
сохранивших шаманизм как норму обрядо-
вой жизни. По-настоящему шаманскими их 
можно считать в том случае, если тема ша-
манства занимает в повествовании централь-
ное место. В исследовании Е. М. Мелетин-
ского «Происхождение героического эпоса» 
подобные фольклорные тексты отнесены к 
сказкам [2, с. 24]. Сказочный сюжет, в кото-
ром шаманская тема занимает центральное 
место, – распространенное явление в пове-

ствовательном фольклоре народов Севера. 
В. А. Аврорин и Е. П. Лебедева выделили в 
фольклорном материале орочей шаманские 
мифы, в которых отражены ритуальные и 
религиозные основы их мышления [1,  
с. 25]. Продолжая наблюдения исследова-
телей фольклора народов Севера, обратим-
ся к изучению шаманской темы в фолькло-
ре эвенов. Прежде всего необходимо отме-
тить, что генетически родственные тунгу-
со-маньчжурские народы имеют много об-
щего не только в мировоззрении, но и в 
культуре. В этой связи важно вспомнить, 
что эвены Магаданской области в своем 
самоназвании имеют этноним орочи [3,  
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с. 141]. При этом шаманская тематика у них 
носит далеко не одножанровый характер, 
как у орочей юга Дальнего Востока и у 
орочей севера Дальнего Востока – собст-
венно эвенов, и проявляется также в виде 
легенд, преданий и рассказов.  

По мнению В. Я. Проппа, основным при-
знаком фольклорного жанра является побуди-
тельный мотив повествования [6, с. 23], а ша-
манских текстов – обучение нормам шаман-
ского поведения. Данные тексты помогают 
понять обрядовое поведение шаманов и при-
чины изменений в судьбах людей, которые 
столкнулись с ними в конкретных ситуациях.  

Рассматриваемый ниже фольклорный 
текст «Кукушка» [5] записан нами во время 
экспедиционной поездки в 1992 г. от Д. А. Ор-
ловой, пос. Тополиное, Томпонского улуса, 
Республики Саха (Якутия). Сюжет «Кукуш-
ка» относится к нимкану – этническому жан-
ру, который имеет несколько фольклористи-
ческих жанровых определений: архаический 
эпос, миф и сказка. Шаманская тематика в 
каждой из ипостасей нимкан проявляет себя 
по-разному, но во всех случаях исследовате-
ли отмечают реликтовую архаику жанра.  
В шаманских нимканах уже заметны некото-
рые сюжетные мотивы указывающие на фор-
мирование волшебных повествований. Уви-
деть эти зачаточные элементы волшебной 
сказки позволяет сегментный анализ текста.  

Начальные сегменты текста больше на-
поминают фольклорный рассказ, в котором 
исполнительница объясняет, от кого она ус-
лышала этот нимкан. Данный сегмент нахо-
дится еще как бы вне сюжета. Нужно отме-
тить, что подобная преамбула редко приво-
дится в публикациях, но на самом деле она 
всегда произносится исполнителем и, как 
видно, играет важный смысл в повествова-
нии. Так как все сегменты нимкана нами 
пронумерованы, то этот сегмент мы обозна-
чим индексом 0.  

0. Исполнитель указывает источник сво-
их знаний и условное время их восприятия.  

Младшая сестра моей мамы, Елена Ин-
нокентьевна Семенова, была удаганкой. Ко-
гда я была маленькой, она рассказала один 
нимкан, который я хорошо запомнила. 

Первый сегмент представляет собой 
традиционную часть повествования, где и 
характеризуются время действия и участники 
фольклорных событий.  

Однажды, давным-давно, жили в сосед-
стве две семьи. 

Во втором сегменте происходит завязка 
сюжета и описывается благополучная жизнь 
первых героев.  

Одни соседи были очень богатыми.  
У них было много оленей. Их одежда была 
теплой, через покрытие юрты не протекала 
вода. 

В третьем сегменте говорится об иму-
щественном неравенстве соседей. 

Другие соседи были очень бедными, без 
оленей, покрытие их юрты было дырявым. 

В четвертом сегменте рассказывается о 
духовном неравенстве соседей. Шаман в тра-
диционной культуре эвенов – это избранник 
богов и духов. Он старается ничем не выде-
ляться и ведет скромный образ жизни.  

Бедный сосед был очень сильным леча-
щим шаманом, одним словом он шаманил. Он 
следил за стадом богатого человека и зимой 
и летом. Богач и жена его совсем не рабо-
тали. 

Пятый сегмент – завязка сюжета – начи-
нается развитие изначальной ситуации – за-
болевает жена шамана.  

Однажды жена шамана сильно заболе-
ла. Ничего не могла есть. 

В шестом сегменте заболевшая жена 
просит мужа, принести еду.  

Через несколько дней, чувствуя свою 
смерть, она сказала мужу:  

– Муж, я хочу кушать, хорошо было бы 
суп поесть. Может, соседи нам дадут. Схо-
ди и попроси.  

В седьмом сегменте шаман идет выпол-
нять поручение больной жены. Далее в доме 
соседа происходит удивительное действие, 
характерное для шамана: он не переступает 
порога соседей. 

Бедняк-шаман пошел к соседям и, не за-
ходя в юрту, сказал: 

– Родичи, жена моя умирает, ей хочет-
ся суп поесть. Не могли бы вы нам дать 
чуть-чуть. 
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В восьмом сегменте шаман получает от-
каз от жены богатого соседа. Она отказыва-
ется выручить соседку. Особенность диалога 
состоит в том, что отвечает не хозяин, а хо-
зяйка, ибо она – хранительница огня и благо-
получия в доме. Богатый мужчина – хозяин 
оленей, молча соглашается с ее вердиктом.  

Жена богача, услышав это, сказала: 
– Пусть, я ничего не дам. Сами голодные 

сидим.  
В девятом сегменте шаман возвращается 

без необходимого дара. Кстати, без этого да-
ра шаман не имеет права начать камлание. 
Отсутствие волшебного дара отличает дан-
ный шаманский сюжет от волшебных сказок, 
в которых дар является важным толчком к 
развитию сюжета. В данном тексте получает-
ся, что для «бедняка» даже не важен ответ 
соседей, владеющих оленями. Он всего лишь 
как бы просто предупредил их о необходи-
мости жертвы.  

Слышал это шаман или нет, но он вер-
нулся в юрту. 

В десятом сегменте шаман обнаружива-
ет смерть жены – переход ее в иной мир.  

Зайдя в юрту, он увидел, что жена его 
умерла. 

В одиннадцатом сегменте шаман меняет 
место обитания. После смерти жены он ос-
тавляет на старом месте наземное захороне-
ние и перекочевывает в другое место.  

Похоронив жену, бедняк собрал свои 
пожитки и ушел в другие места, ушел от 
богатых соседей. 

В двенадцатом сегменте описывается 
как шаман, откочевав в другое место, стано-
вится промысловиком.  

Шаман стал охотиться на диких оленей 
при помощи самострела, сплел себе сети и 
ловил рыбу.  

В тринадцатом сегменте шаман-охотник 
переходит в другой мир, где он как бы воссо-
единяется с женой. Восстанавливается закон 
парности героев. Последние три сюжетных 
сегмента, связанные со смертью жены, сме-
ной образа жизни и последующей смертью 
шамана, аналогичны мотиву инициации и 
приобретения волшебной силы героем вол-
шебной сказки. В данном тексте это поведе-

ние бытовизировано и содержит признаки 
рассказа.  

Так прошло много лет, шаман соста-
рился и умер. 

В четырнадцатом сегменте сюжет ним-
кан приобретает мультисюжетную линию. 
Повествование как бы «отвлекается» от ос-
новного героя. Переход на другое место жи-
тельства шамана и смерть его жены повлекли 
изменения в положении богатых владельцев 
оленей – они становятся простыми оленево-
дами-пастухами. Более того, появляется мо-
тив их семейного неблагополучия – отсутст-
вие детей и неумение охотиться.  

А богачи сами пасли оленей, они не умели 
охотиться на диких оленей и ловить рыбу и 
поэтому убивали своих оленей. И так они 
состарились одни, без детей.  

В пятнадцатом сегменте наступает нача-
ло второй половины сюжета, в которой соб-
ственно и реализуются признаки шаманской 
сказки – появляются элементы шаманской 
тематики. Мужчина-оленевод уходит из до-
ма. Опять нарушение закона парности, в ре-
зультате чего приходит беда.  

Один раз, когда богач уехал пасти оле-
ней, жена его осталась дома, чтобы со-
брать хворост и дрова для дома.  

В шестнадцатом сегменте появляется 
кукушка. В тунгусо-маньчжурской мифоло-
гии она выполняет функцию птицы-вестника, 
а также кукушка является помощником-
духом шамана.  

Вдруг! На верхнюю жердь юрты села 
кукушка, она непрерывно куковала целый 
день: «кукук-кокко-ку-куч». 

В семнадцатом сегменте происходит 
встреча женщины с кукушкой, которая как 
бы хочет ей что-то сообщить, но женщина 
не понимает кукушку. Создается ситуация 
ожидания беды. Затем женщина совершает 
предосудительный поступок: она грубо об-
ходится с шаманской птицей-вестником.  

Когда женщине надоело, она бросила 
палкой в кукушку, кукушка улетела. Когда 
вернулся муж, женщина все ему рассказала: 

– Странное я видела, целый день на 
верхней жерди кукушка куковала – к плохому 
это.  
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В восемнадцатом сегменте и муж тоже 
не догадывается, что это не простая птица. 

Муж ответил: 
– Кукушка, наверное, глупая.  
В девятнадцатом сегменте – повторное 

появление кукушки-вестницы и непонимание 
ее голоса женщиной-хозяйкой. 

На следующий день женщина опять ос-
талась дома. И кукушка, прилетев, опять 
стала куковать. Женщина стала бросать в 
нее камнями и палками. И кукушка улетела.  

В двадцатом сегменте наступает третье 
появление кукушки-вестницы и непонимание 
ее обоими – мужем и женой. 

На третий день, когда они были вдвоем, 
кукушка прилетела и села на то же самое 
место. И опять стала куковать. Богач взял 
самострел и хотел убить кукушку. 

В двадцать первом сегменте происходит 
волшебное превращение кукушки в образ ша-
мана-соседа. По традиции эвенского нимкана 
эпизоды, подобные 16–21-му, могли сопрово-
ждаться пением. Как, например, в нимкан 
«Кедровка», где птица сидела на одной из жер-
дей юрты и через дымовое отверстие вела пе-
сенный диалог с женой охотника с запевным 
словом «эръико, миръико, гэръерико» [4, с. 51–
52]. В данном разделе текста нимкана – Ку-
кушка – прямая речь персонажей сопровожда-
ется без песенного оформления. Только в 16-м 
сегменте используется звукоподражание голо-
су кукушки «кэкэк-кокко-ку-куч».  

Кукушка влетела в дом и превратилась в 
шамана. Когда богачи зашли в дом и увидели 
своего бывшего соседа, то от испуга задро-
жали.  

В двадцать втором сегменте появивший-
ся шаман-сосед требует от соседа-оленевода 
принести жертвоприношение ему и его духу 
в виде «жирного оленя». При этом устанав-
ливает срок – сутки.  

Бедняк-шаман сказал: 
– Я прилетел, и вы мне сделайте хоро-

шее, убейте для меня жирного оленя. Завтра 
я в это же время приду.  

Сказав это, он улетел. 
В двадцать третьем сегменте богачи 

принимают роковое решение. Хотя в сюжете 
поясняется, что они «не спали всю ночь». Их 
решение оказалось третьим проступком пе-
ред шаманом.  

Богачи в раздумье не спали всю ночь. 
Наконец жена сказала: 

– Этот черт от нас не отстанет, и по-
этому задуши завтра своего старого оленя. 
Ему и такой олень подойдет.  

В двадцать четвертом сегменте описы-
вается подготовка к большому шаманскому 
обряду, цель которого – наделение богатст-
вом. Кукушка, сидящая на дереве, – обяза-
тельный атрибут такого обряда, и вместо де-
ревянной скульптуры здесь на жерди дома 
сидел сам шаман в образе кукушки.  

Наутро кукушка села на верхнюю жердь 
дома. Она стала вертеть головой в разные 
стороны и закуковала. Богач поймал самого 
старого оленя и привязал его к кусту.  

В двадцать пятом сегменте происходит 
осуществление магического действия в фор-
ме шаманского проклятия. Шаман указывает 
на ошибки богатых оленеводов, советуя им, 
как нужно было бы им поступить с духов-
ным лидером. А за «правильное поведение» 
он произносит и «благое пожелание». По 
этой причине богатые оленеводы должны 
сами понять, что он им пожелал. Но… 

Когда богач вошел в дом, кукушка вле-
тела вслед за ним и превратилась в шамана. 
Потом шаман сказал: 

– Соседи, вы в меня палкой, камнями не 
кидали, самострелом не прицеливались. Са-
мого жирного оленя для меня поймали и по-
этому я вам желаю богатства, хорошую 
жизнь, чтобы вы нищету не знали.  

В двадцать шестом сегменте наступает 
наказание богатых оленеводов – мужа и же-
ны, за неуважение и несоблюдение обычного 
права эвенов. 

Так сказав, он превратился в кукушку и 
улетел. После этого эти богачи всех своих 
оленей потеряли, даже ни один олень не ос-
тался. Они стали ходить пешком. Обеднели и 
умерли.  

В двадцать седьмом сегменте исполни-
тель произносит назидательное заключение 
и объясняет мифологическое значение ку-
кушки, являющейся вместилищем души 
шамана.  

Поэтому говорят: «Нельзя гоняться за 
кукушкой и убивать ее. Кукушка – это душа 
человека. Нельзя между собой ссориться, и 
надо жить в мире и согласии».  
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Таким образом, отличительная особен-
ность жанровой традиции нимкан состоит в 
синкретизме архаического эпоса, мифа и 
сказки, песенных монологов, исполняемых 
персонажами нимкана, а также в наличии 
звукоподражательных слов. В данном тексте 
используется звукоподражание голосу ку-
кушки, хотя некоторые эпизоды, следуя тра-
диции эвенского нимкана, могли сопровож-

даться пением. Текст содержит признаки 
нимкана, а наличие шаманской тематики по-
зволяет предположить о наличии у эвенов 
шаманских нимканов, отличительная черта 
которых – сюжетные элементы, развиваю-
щиеся по правилам шаманской мифологии. 
Недостаточная изученность шаманских ним-
канов позволяет говорить о необходимости 
проведения специальных исследований. 
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В статье рассматриваются общие черты классического эпистолярного 

романа, существовавшего как жанровая разновидность на протяжении XVIII в. 
Определяются причины, приведшие к ее исчезновению в начале XIX в. и переходу 
романа в письмах в разряд повествовательных приемов. На примере произведе-
ний В. Шкловского, Т. Уайлдера, С. Беллоу и Д. Барта показаны способы функ-
ционирования переписки в художественном тексте XX в. 


