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Статья посвящена распространенному фольклорному образу прароди-
тельницы, встречающемуся в мифах и эпосе эвенков. Автор обращается к 
фольклорным источникам, исследованиям смежных научных дисциплин и анали-
зирует взаимосвязь фольклорного образа с аспектами традиционного мировоз-
зрения эвенков, а также историей этноса. В результате автор приходит к вы-
воду о тесной взаимосвязи фольклорного образа Прародительницы с традици-
онным мировоззрением эвенков, что обусловлено сильными традициями мате-
ринского рода.  

Ключевые слова: эвенки, тунгусы, фольклор, эпос, миф, мировоззрение. 
 

A. Varlamov  
 

FEMALE IMAGE OF PRIMOGENITOR IN EVENKI FOLKLORE 
 

The article is devoted to the most popular folklore image of Female Primogeni-
tor, which can be met in myths and epos of the Evenks. The author studies folklore 
texts, researches of related sciences and analyses the interrelation of the folklore im-
age with aspects of the traditional world outlook and history of the Evenks. As a re-
sult, the author comes to the conclusion about the close interrelation of the folklore 
image of Female Primogenitor with the traditional outlook of the Evenks, character-
ised by strong maternity traditions. 
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В фольклоре эвенков женские образы 

присутствуют во всех жанрах. В мифах в об-
разе женщин представлены все космогониче-
ские объекты: солнце, месяц, земля, река, 
огонь. В сказаниях-нимнгаканах характер-
ным является присутствие образов женщин-

богатырок. Некоторые распространенные 
эпические мотивы отражают существовав-
шие «материнские» традиции. Так, напри-
мер, одинокий эпический герой в результате 
своих путешествий обязательно попадает к 
родственникам по линии матери – чаще всего 
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к своей тете, родной сестре матери. Именно 
по материнской линии он находит себе и же-
ну. Женские образы в фольклоре эвенков 
разнообразны, многоплановы и отражают 
различные ступени развития эвенкийского 
фольклора. Для различных жанров эвенкий-
ского фольклора характерен образ «духа – 
хозяйки тайги». Образ прародительницы, по-
кровительницы всего живого на земле встре-
чается в мифах, эпосе и обрядовом фолькло-
ре эвенков.  

В мировоззрении эвенков духу – хозяй-
ке земли в женском обличье отводится очень 
большое значение. Наиболее распространен-
ным образом духа – хозяйки земли в миро-
воззрении эвенков является образ Энекан Бу-
га – Небесная Старушка (Бабушка). А. И. Ма-
зин, со слов информаторов, зафиксировал 
следующее описание образа: «на третьем 
ярусе верхнего мира, или первом от земли, 
живет энекан буга. Эвенки представляют ее 
как очень старую сгорбленную женщину с 
добрым лицом, в длинном платье из ровдуги. 
Волосы зачесаны назад (возможно на голове 
капюшон). В левой руке она держит чемпу-
ли, полный шерстинок – душ разных живот-
ных, в правой – шерстинку, чтобы подарить 
ее кому-нибудь из людей [8, с. 12]. 

Другие исследователи эвенкийской 
культуры также выделяли образ Энекан Буга, 
отмечая ее зооморфные черты [1; 18]. Миро-
воззренческий образ хозяйки земли в чело-
вечьем и зверином обличье находит отраже-
ние в фольклоре эвенков. В эвенкийских ми-
фах мы можем встретить как антропоморф-
ное, так и зооморфное существо, ассоции-
руемое с образом хозяйки. Возникает вопрос – 
какие процессы обусловили изменения в 
фольклорном и мировоззренческом образе 
хозяйки земли? Для начала следует проана-
лизировать фольклорный образ хозяйки зве-
рей и земли – зооморфной старухи Кандика в 
мифах эвенков. Этот образ мы находим в 
двух мифах, опубликованных в сборнике 
1936 г. о двух зайчишках-сестрах, где имеет-
ся образ старухи-хозяйки тайги. Характери-
стики героини как духа – хозяйки всех зверей 
отчетливо видны.  

Текст 1: 
«Бабушка по имени Кандика. Пришла к 

зайцам. Спросила: «Медведь куда ушел? – 
«Сюда ушел!» Там нашла, схватилась с (мед-
ведем), сказала зайцам: «Стол принесите». 
Там (на этом столе) заставила скатиться 
(спустила) медведя. (Медведь умирает)» [10, 
с. 22]. 

Текст 2: 
«Она промышляла медведей, за поясом 

притаскивала медведя»; «Старуха пришла 
вечером, огонь начала разжигать. У нее были 
работниками все вещи. «Дрова, придите! 
Огонь, зажгись!» Дрова сами пришли, огонь 
сам зажегся. «Чуман! Приди. Наполнись во-
дою». Чуман наполнился водою. «Котел, 
приди!» Котел не мог придти. «Кинг!» толь-
ко и сделал». Котел не смог прийти, так как в 
нем сидели зайчишки, и ему было тяжело» 
[10, с. 23]. 

Из двух текстов перед нами предстает 
образ хозяйки зверей. Она может повелевать 
даже предметами, все вещи подчиняются ей 
и действуют как живые. Это подчеркивает ее 
главенствующее положение, как повелитель-
ницы всего живого и имеющего душу. Она 
не ищет зверей сама, они приходят по ее зо-
ву: «Спросили у старухи, как она кричит (пе-
ред охотой на медведя). – «Медведь сюда! 
Сюда! Сюда!»» [10, с. 23]. Кандика осущест-
вляет контроль над поведением животных – 
она наказывает медведя потому, что он дела-
ет попытку съесть не то, что полагается ему. 
В мифе показано, что пытаясь съесть зайцев, 
медведь нарушает принятые законы, за ис-
полнением которых следит Кандика. Описы-
ваемый женский персонаж по своей сути не 
вызывает сомнений – она повелительница и 
хозяйка зверей.  

Имя хозяйки зверей тесно связано с об-
разом лося. Г. И. Варламова отослала нас к 
материалам Сравнительного словаря тунгу-
со-маньчжурских языков, где отмечено, что у 
северобайкальских эвенков лося называли 
кандату [14, с. 372]. Объяснить эту взаимо-
связь, вероятно, можно тем, что именно лось 
на протяжении длительного времени являлся 
для жителей тайги основным объектом охо-
ты, от которого зависело благополучие об-
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щества пеших охотников. Это же было отме-
чено А. П. Окладниковым и А. И. Мазиным 
при исследовании Писаниц Южной Якутии и 
Верхнего Приамурья [13, с. 111]. С лосем у 
эвенков связано множество охотничьих об-
рядов и верований. Именно лосю было изна-
чально посвящено древнее охотничье празд-
нество-мистерия «Икэнипкэ». Весенний еже-
годный праздник Икэнипкэ впервые описала 
Г. М. Василевич в статье «Некоторые данные 
по охотничьим обрядам и представлениям у 
тунгусов». Все празднество-обряд представ-
ляло собой восьмидневный хоровод, в кото-
ром имитировалось: 

1. Погоня всех присутствующих вместе 
с шаманом и его духами за воображаемым 
диким оленем (лосем), убиение его и приоб-
щение к его мясу.  

2. Весь годовой цикл жизни охотника [4, 
с. 16]. 

Главный охотничий обряд у эвенков – 
«Сингкэлавун», также посвящен лосю. В ос-
новных чертах обряд сохранился и в наши 
дни. Сегодня обряд «Синкэлавун» проводит-
ся во время эвенкийских праздников «Икэ-
нипкэ» (встреча Нового года в начале лета) и 
«Синильгэн» (охотничий праздник Первого 
снега). Так же, как и ранее, объектом «охо-
ты» становится «лось», изготовленный из 
веток тальника, березы и других растений, 
которыми обычно кормится это животное. 

У многих сибирских народов главный 
объект охоты (лось или олень) становится 
составляющей собирательного образа, в ко-
тором смешиваются черты зверя и солнца, а 
позднее и других наиболее известных пла-
нет и созвездий [16, с. 118]. А. П. Окладни-
ков в работе, посвященной «Шишкинским» 
писаницам на р. Лене, также отмечал харак-
тер изменений в образе лося от реалистиче-
ских сцен наскальной живописи палеолита 
до приобретения отчетливых космогониче-
ских очертаний у животного в неолитиче-
скую эпоху [11, с. 70]. В мировоззрении 
эвенков образ лося связывается не только с 
солнцем, но и другими небесными объекта-
ми: «По представлениям эвенков, с образом 
лося связаны звезды, созвездия и планеты. 
Созвездие Большой Медведицы почти у 

всех эвенков ассоциировалось с образом ло-
ся» [5, с. 162, 163]. 

Мы не зря уделили достаточно много 
внимания образу лося в древнем мировоззре-
нии таежных охотников, потому что именно 
лось на определенном этапе развития родо-
вых отношений стал основой для зарождения 
новых представлений о мироустройстве у 
эвенков. В эпоху матриархальных отноше-
ний лось как объект охоты постепенно 
трансформируется в мать-лосиху, духа – хо-
зяйку всего живого на земле. Образ духа – 
хозяйки тайги пронизывает весь фольклор 
эвенков и, пожалуй, ни у одного народа Си-
бири он не представлен в фольклоре так ши-
роко, как у эвенков.  

Вместе с многоликостью и характерны-
ми отличиями между представлениями раз-
ных групп эвенков о духе – хозяйке земли, ее 
образ стабилен в своих основных характер-
ных чертах и в своей женской ипостаси. 
Наиболее древние представления о хозяйке 
тайги-земли и животного мира как о женщи-
не сохранялись в верованиях непских и ербо-
гаченских эвенков, что отмечала Г. М. Васи-
левич [6, с. 232]. В. С. Пежемским записан 
миф «Мангы Дёромго» от ербогаченских 
эвенков, опубликованный в сборнике 1936 г. 
В этом сюжете также имеется образ хозяйки 
земли. По сюжету Манги достигает на своих 
лыжах середины неба и встречает там стару-
ху – хозяйку всего живого на земле. Женив-
шись на дочери небесной повелительницы, 
Манги становится небесным охотником [10, 
с. 274]. 

Мифическому образу хозяйки земли в 
образе небесной старухи присущи черты де-
миурга – с ее помощью появляются на земле 
металлы, которые ранее были только на небе. 
Металлы падают с неба, когда хозяйка земли 
борется с людоедкой-великаншей, окунает ее 
в котлы с расплавленными металлами [10,  
с. 275]. 

Старуха имеет необыкновенное жили-
ще, по описанию оно сходно с жилищем 
эпической дочери солнца. Это описание 
встречается в тексте монографии Г. И. Вар-
ламовой «Мировоззрение эвенков. Отраже-
ние в фольклоре»:  
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«Высоко наверху живет та, 
В Верхнем мире дом ее, 
Дом сделан из золота, 
С Верхнего неба свисая, 
Кружась, кружится» [3, с. 28].  
Как видим, образ небесной старухи – хо-

зяйки тайги в эвенкийской мифологии ото-
ждествляется прежде всего с солнцем. В раз-
личных вариантах мифа о Манги присутст-
вуют следующие первостепенные персонажи – 
охотник Манги, лось или лосиха, а также 
солнце. Эти же ключевые фигуры изображе-
ны на наскальных рисунках древности. Так, 
на Майской писанице изображена сцена, ко-
торую А. И. Мазин характеризует как изо-
бражение небесной погони охотника Манги 
за лосихой, укравшей солнце [9, с. 8]. Воз-
можно, воссоздаваемая древним художником 
композиция первоначально была основана не 
на конкретном мифе об Манги, а именно на 
образе «лосихи-солнца» как символе духа – 
покровителя всего живого. На писанице пер-
воначально могла быть изображена хозяйка 
земли в образе лосихи (Кандика), а небесной 
погоней Манги за солнцем композиция стала 
позже. Так или иначе, для нас более важно 
то, что к тому времени образ лося прочно 
вошел в мировоззрение древних охотников 
Сибири, что позднее прочно отразилось в 
фольклоре эвенков.  

Окладников отмечал, что культ лося как 
объекта охоты зародился в раннем неолите и 
отражен в писаницах бассейнов некоторых 
крупных рек Сибири: «Этнография Сибири 
вместе с археологией свидетельствуют и о 
глубокой древности представлений космиче-
ского и космогонического характера, в кото-
рых образу лося – «живой Вселенной» – 
принадлежит основополагающая, централь-
ная роль, по крайней мере, на протяжении  
6–8 тысяч лет» [13, с. 82]. В позднем неолите 
звериный культ лося приобрел распростра-
нение на большей части ареала распростра-
нения древнего человека [13, с. 66]. Антро-
поморфные персонажи наскальных компози-
ций возникают, начиная со II тысячелетия до 
н. э. Человек к тому времени сформировал 
более или менее стройную систему пред-
ставлений об устройстве мира и своем месте 

в природной цепи. Возникновение религиоз-
ных представлений, а именно шаманства 
древних тунгусов, вероятно, можно также 
отнести к периоду II тысячелетия до н. э. – это 
подтверждается датировками древних куль-
тур, обнаруженных отечественными архео-
логами. Наше внимание в первую очередь 
привлекает «глазковская культура» Прибай-
калья, которая по своему содержанию наибо-
лее вероятно соотносима с тунгусской куль-
турой: «В глазковское время появляются бес-
спорные доказательства зарождения шама-
низма у народов Сибири. В некоторых по-
гребениях исследователи находят антропо-
морфные изображения из рога или мамонто-
вой кости, амулеты из челюстей щуки или 
клюва крупной птицы и даже колотушки из 
рога, которые применялись шаманами при 
камлании» [17, c. 26]. О том же свидетельст-
вуют датировки наскальных изображений на 
реках Приамурья и Якутии: «Анализируя ро-
гатые антропоморфные фигурки на писани-
цах и керамике, можно прийти к заключе-
нию, что они по своей семантике близки. 
Возраст рогатых антропоморфных фигурок и 
сопутствующих им сюжетов на писаницах 
определяется первой половиной II тыс. до 
н. э. не только керамикой, но древнейшими 
захоронениями шаманов, относящимся к 
глазковскому времени. Это предположение 
подтверждается и тем, что на писаницах Ан-
гары и Лены сюжетами, сопутствующими 
рогатым антропоморфным фигуркам, явля-
ются профильные антропоморфные фигурки 
в сидячих или танцующих позах, выполнен-
ные из рога, камня, глины и дерева» [12,  
с. 98, 99]. Именно в этот же период древний 
человек привносит антропоморфные черты в 
существовавшие ранее звериные образы. Та-
кие зоо-антропоморфные персонажи мы мо-
жем наблюдать в традиционном мировоззре-
нии и в фольклорных источниках эвенков.  

На основании рассматриваемого нами 
образа хозяйки природы мы можем предпо-
ложить, что не позднее II тысячелетия до н. э. 
прототунгусы имели вполне определенные 
этнические черты, причем наряду с матери-
альными и культурными особенностями у 
них уже имелась своеобразная мировоззрен-
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ческая система, что позволяет с большой ве-
роятностью идентифицировать их как пря-
мых предков современных эвенков и других 
тунгусо-маньчжурских народов. Важным 
моментом в этом отношении является весьма 
точное соответствие сцен наскальных изо-
бражений с характерными особенностями 
мировоззрения и фольклора эвенков. Для 
этого мы снова обратимся к материалам ар-
хеологов и этнографов: 

«Писаницы р. Олекмы и Верхнего При-
амурья по тематике и идейному содержанию 
находят близкие аналогии в повериях, сказа-
ниях и обрядах эвенков» [12, с. 105]; 

«Как мы уже упоминали, тунгусы осо-
бенно почитают скалы с рисунками. Они 
считают эти места обиталищами духов – хо-
зяев тайги и рек. Чтобы духи были милост-
ливы, чтобы успех сопутствовал охоте и во-
дились домашние олени, тунгусы приносят 
им жертвы» [4, с. 62]; 

«По рассказам, энекан буга постоянно 
обходит свои владения и наблюдает за охра-
ной устоев вселенной. Особенно любит она 
посещать скалы с рисунками. Эвенки покло-
няются этим наскальным рисункам и прино-
сят им жертвы (полагая, что этим они задаб-
ривают энекан буга и ее помощников), чтобы 
духи были милостливы, содействовали охоте 
и разведению домашних оленей» [8, с. 12]; 

«У эвенков скалы бугады, в первую оче-
редь писаные скалы, имеют совершенно ана-
логичное значение, ибо с ними связано само 
существование каждого эвенкийского рода. 
Все важнейшие общественные дела, празд-
нества и публичный родовой культ, от кото-
рого зависит благополучие народов, должны 
были совершаться около родового святили-
ща, в котором скрыт сам зооморфный предок – 
женщина, а вместе с тем и мистический 
двойник рода» [11, с. 54]. 

Встречающийся в эвенкийских мифах 
образ матери-лосихи (хозяйки земли), вполне 
вероятно сформировался в неолитическое 
время и уже тогда являлся важнейшим зве-
ном в зарождавшемся традиционном шаман-
ском мировоззрении древних тунгусов. Этот 
пример подтверждает перспективность под-
хода в исследовании глубокой этнической 

истории, когда фольклорные сведения могут 
быть подкреплены сведениями смежных на-
ук и наоборот. Примером подобного научно-
го сотрудничества являются совместные тру-
ды А. П. Окладникова и А. И. Мазина, иссле-
довавших древние писаницы Верхнего При-
амурья и Южной Якутии, чьи сведения ока-
зались очень полезны в рамках нашего ис-
следования. 

Прародительница как первопредок лю-
дей встречается и в эпосе эвенков, где она 
представлена героиней Нюнгурмок. Эпичес-
кие тексты со старушкой Нюнгурмок явля-
ются классическим примером архаического 
эпоса. Общая канва всех известных текстов о 
Нюнгурмок такова: В древние времена на 
берегу большой реки живет одинокая ста-
рушка Нюнгурмок. Она не знает, как она 
появилась на свет и не имеет абсолютно ни-
чего. Неожиданно волшебным образом она 
приобретает двух оленей, а чуть позднее, та-
ким же волшебным образом и сына. Далее 
старуха воспитывает ребенка, тот становится 
богатырем, добывает зверей, и они живут 
благополучно. Однажды к ним приходит бо-
гатырь нижней земли по имени Сэлэнтур, 
ищущий дочерей солнца Секардина. Воспи-
танный старушкой Хуругучон бьется с вра-
гом, почти побеждает, но тот ускользает от 
него. Получив благословление своей бабуш-
ки Нюнгурмок, Хуругучон отправляется в 
путешествие и, в конце концов, находит себе 
жену. 

Образ старушки Нюнгурмок содержит в 
своей характеристике черты первочеловека как 
прародительницы человеческого рода. Древ-
ние черты первочеловека в образе Нюнгурмок 
просматриваются довольно отчетливо. Герои-
ня эпоса – одинокий человек, живущий на бе-
регу большой реки. У главного женского пер-
сонажа эпоса полностью отсутствует началь-
ный комплекс знаний – она не имеет представ-
ления об окружающем мире и своем месте в 
нем, а все, что она приобретает, не может по-
нять и объяснить: «Откуда-нибудь же я появи-
лась? Ну, – думает, – может быть, я жила все-
гда одна? Долго она думала…  

Живет она и живет на большой реке. Вот 
она стала обладательницей двух оленей. Кто их 
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послал ей – не знала. Об этом она думала: «Во 
сне, что ли я [их] поймала?» [7, с. 234, 235]. 

Эпическая героиня Нюнгурмок имеет 
особенное, небесное происхождение. В од-
ном из эпизодов сказания, записанного в 
1989 г., героиня Нюнгурмок напрямую назы-
вается духом – хозяйкой средней земли Ду-
лин Буга:  

«– Кимэ-кимэ, кимэнин! 
Уважаемый отец, называемый Геван-

дедушка, 
Звонкое приветствие 
Принимай! 
Мы все желаемые нам земли 
От края до края облетев, вернулись. 
Духа – хозяйку средней земли Дулин Буга, 
Нюнгурмок именуемую, 
Бабушку нашу повидали, 
Ее ребенка-парнишку повидали» [2]. 
Важным моментом является описание 

деятельности героини сказания, характери-
зующей ее как создательницу. Героине при-
сущи черты демиурга, она создает предметы 
быта и культуры – приручает оленей, дает 
имя мальчику, делает для него лук. Приведем 
пример из текста: «Я сделаю лук и стрелы, 
приготовлю их рано утром. Тогда ты ими бу-
дешь играть. Мальчик очень обрадовался. 
Старуха сделала ему лук-аланга. Он очень 
хорошо стрелял. Пошел вверх по большой 

реке, держа в руках лук» [7, с. 236]. В образе 
эпической героини Нюнгурмок отчетливо 
прослеживаются черты ранних воззрений 
эвенков о матери-прародительнице. Мифиче-
ская зооморфная Кандика (Энекан буга) в 
эпосе уже принимает человеческий образ 
прародительницы и воспитательницы перво-
го человека-мужчины.  

Таким образом, присутствие женского 
образа Прародительницы – Хозяйки земли в 
фольклоре эвенков обусловлено устойчивы-
ми традициями материнского рода. Женский 
образ прародительницы в фольклоре эвенков 
тесно взаимосвязан с традиционным шаман-
ским мировоззрением и восходит своими 
корнями к существовавшему в древности 
культу лося. В результате эволюции и изме-
нения коллективного сознания общества об-
раз хозяйки земли стал принимать антропо-
морфные очертания. Анализ образа хозяйки 
земли позволяет проследить определенную 
эволюционную модель развития древнего 
мышления, когда анимистические образы 
сменяются зоо-антропоморфными и затем 
очеловечиваются. Все это характеризует 
формирование этнического сознания этноса 
на пути его развития, выражающегося в осо-
бой форме религиозных воззрений, опреде-
ленные черты которых мы можем обнару-
жить в фольклоре народа.  
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