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Аннотация Фольклор коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего 

Востока, в частности эвенков, играет важную роль в сохранении нематериальной культуры, 

мировоззрения и исторического наследия этих народов. В условиях глобализации и 

культурной унификации эвенкийский фольклор представляет собой необходимый источник 

знаний о жизни, верованиях и мировоззрении эвенков. В данной статье исследуется фигура 

антагониста в эвенкийском фольклоре, которая воплощает не только опасности и вызовы, но 

и отражает основные ценности картины мира эвенков. Антагонист играет ключевую роль в 

повествовательной структуре эвенкийских фольклорных текстов. В статье предлагается 

классификация и функции антагониста в рамках общей мифологии и космогонии эвенков. 

Исследование опирается на концептуальные положения теории мифа, семиотического и 

интерпретативного подхода культуре. Комплексная фигура антагониста рассматривается как 

в связи с героем, так и самостоятельно. Предлагается классификация антагонистов в рамках 

эвенкийского героического эпоса их основные функции, место в произведении и влияние на 

формирование общей картины мира.  
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Abstract. Folklore of the North of Siberia and the Far East indigenous peoples, in particular 

the Evenks, plays an important role in preserving the intangible culture, worldview and historical 

heritage of these peoples. In the globalization context and cultural unification, Evenk folklore is a 

necessary source of knowledge about the life, beliefs and worldview of the Evenks. This article 

examines the figure of the antagonist in Evenk folklore, which embodies not only dangers and 

challenges, but also reflects the basic values of the Evenk worldview. The antagonist plays a key role 

in the narrative structure of the Evenk folklore texts. The article proposes the classification and 

functions of the antagonist within the framework of the general mythology and cosmogony of the 

Evenks. The research is based on the conceptual provisions of the theory of myth, semiotic and 

interpretative approach in culture. The complex figure of the antagonist is considered both in 

connection with the hero and independently. The classification of antagonists within the framework 

of the Evenk heroic epic is proposed. Their main functions, place in the work and influence on the 

formation of the overall picture of the world. 
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Введение 

 Исследование фольклора коренных 

малочисленных народов Севера Сибири и 

Дальнего Востока (далее КМНС), в 

частности эвенков, имеет значение для 

понимания не материальной культуры, 

мировоззрения и исторического наследия 

народа. В условиях глобализации и 

культурной унификации, эвенкийский 

фольклор, представляет собой 

необходимый источник знаний о жизни, 

верованиях и мировоззрении эвенков. 

Обращаясь к теме исследования, не смотря 

на обширный интерес к теме, роль героя в 

фольклоре проработана всесторонне, в то 

время как фигура, противодействующая 

герою освещена мало.  

Фигура антагониста в эвенкийском 

фольклоре играет ключевую роль, 

воплощая в себе не только опасности и 

вызовы, с которыми сталкивается герой, 

отражает как дуалистическую картину 

мира, так и основные ценности. 

Всестороннее исследование фигуры 

антагониста в эвенкийском фольклоре 

позволяет определить, классифицировать 

образы антагонистов и выявить их функции 

в повествовательной структуре 

эвенкийских фольклорных текстов. 

Несравненно она не так глобальна, как роль 

героя, но в рамках изучения социальной 

структуры мифа, актуальной становится 

сама конструкция социальной реальности, 

ее семантические свойства и культурное 

значение для понимания эвенкийского 

мировоззрения в целом. 

Эвенкийский фольклор обширен и 

проработан большим количеством как 

отечественных, так и зарубежных учёных. 

Изначально материал об эвенках в том 

числе этнографический собирался в ходе 

освоения территорий землепроходцами или 

позднее через документы [15] c XVII по 

XIX вв., хотя и был мало представлен. 

Активное изучение этнической группы в 

том числе и изучение фольклора с 

этнографической позиции проходило в 

связи с организацией экспедиций на 

территории Сибири уже в советский период 

XX века. Следует отметить основных 

ученых, работающих с темой эвенкийской 

культуры в целом и в частности с не 

материальным наследием: Г. М. Василевич 

[53], Степанов Н. Н., Ермолова Н. В. [15], С. 

М. Широкогоров, Е. Н. Широкогорова [58], 

Мыреев А. Н., Г. И. Варламова [1], и др.  

Многие концептуальные 

культурологические, в том числе 

этнические, антропологические и 

искусствоведческие исследования 

эвенкийской этнической группы 

представлены в работах авторов: Н. Н. 

Пименова, Ю. С. Замараева, Резникова К. 

В. [48], Колесник М. А., Ситникова, А. А. 

[23], Лузан В.С., Метляева С.В., Середкина 

Н.Н., Копцева Н. П., Филько А. И., Хребтов 

М. Я. [25]. Помимо этого, в работах авторов 

прорабатывается огромный пласт 

эмпирического материала полученного в 

ходе многолетних полевых исследований 

на территориях проживания этноса.  

Изучение эвенкийского народного 

фольклора с позиции общей 

характеристики, распространения, 

классификации, историзма и 

материаловедения рассматривается 

многими учеными: Варламов А. Н. [5], 
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Воронченко Т. В., Фёдорова Е. В. [7], 

Непомнящих Н. А. [40] и др. Отмечаются 

некоторые черты эвенкийского фольклора в 

работах: 1. Наличие исторического 

контекста (герои когда-то жившие люди, 

потенциально каждый герой – реальный 

эталон, к которому все стремятся, 

присутствует встраивание в фольклор 

определенных исторических событий); 2. 

Топонимы (сохранение с фольклорной 

традиции названий географических 

объектов; 3. В основном распространен 

жанр преданий; 4. Особенности развития 

архаичного мифа и его специфики; 5. 

Лингвокультурологические аспекты.  

Авторы Дж. Кэмпбэлл [32], 

Миранович, Е. А. [38], Иванов А. Г. [19], 

Кэптукэ Г. И. [33], непосредственно 

изучают роль героя в рамках фольклорных 

произведений или мифа с позиций 

эволюции мифологического мышления, 

структуры, типологии мифологического 

героя и психоаналитического портрета 

героя.  

Конкретно, фигура, образ и роль 

героя в эвенкийском эпосе прослеживается 

в работах Варламова А. Н. [5]поскольку его 

научные труды разносторонне исследуют 

тему именно эвенкийского фольклора с 

позиций историзма, религиозного синтеза 

анимизма и христианских мотивов, 

мотивов путешествий и странствий героя, 

отражение этногенеза и миграции 

этнической группы в эпических текстах. 

Общий термин, используемый для 

определения эпического произведения, 

содержащего информацию о мифах и 

героических сказаниях – «нимнгакан» [33]. 

Данные произведения исследуется в работе 

Кэптукэ Г. И., которая отмечает 

следующую специфику жанра в 

эвенкийском фольклоре: 1. Поздно 

сложился как жанр – героический эпос; 2. 

Связь мифа и обряда; 3. Переход от мифа к 

героическому сказанию, аспекты 

мифологического сознания; 4. 

Распространение типа одинокого героя и 

формула одиночества в архаичном мифе; 5. 

Цели совершаемого героем путешествия; 6. 

Логика мифа в героическом эпосе; 7. 

Чудесное рождение героя; 8.  

Образ героя классирован в работе 

Сорокиной С. А. [61] таким образом: 1. 

Герои эпоса характеризуются как 

благородные, храбрые и честолюбивые, 

обладают определенными важными 

качествами для этнической группы 

эвенков; 2. Центральные мотивы в 

эвенкийских сказаниях – это путешествия 

ради познания мира, мера силой и поиск 

жены; 3. Герои часто выступают 

защитниками своего народа и борются с 

врагами из нижнего мира; 4. Тема 

честолюбия и гнева, герои отличаются 

высокой эмоциональностью; 5. Герои 

проявляют милосердие к побежденным 

врагам. 

Фигуры антиподов демиургам в 

эвенкийском эпосе изучается Дьяконовой 

Н. П. [11]. Отмечается эволюционная 

структура мифа (переход от творца к злому 

духу, иногда становятся духами-

помощниками, встречается в текстах 

разных северных народов и не только), 

связь с нижним миром в космогонии 

эвенков, исполняют функции противников 

людям через те или иные явления. 

Изучение фигуры антагониста в 

фольклорных произведениях будет 

рассмотрено в статье на примере эпических 

фольклорных текстов, соответственно на 

основе социокультурного подхода. 

Концептуальная база статьи основана на 

положениях теории мифа (К. Леви-Стросс, 

Э. Кассирер, Лосев, Пропп, Бахтин и 

многие др.), а также на положениях 

семиотического и герменевтического 

подходов к изучению культурных текстов. 

В связи с этим интересна фигуры Гирца К. 

и Вебера М., с позиции интерпретативного 

подхода в изучении культуры. 

 

Специфика фигуры антагониста в 

эвенкийском фольклоре 

   

 Роль антагониста в литературной 

традиции заключается в противодействии 

главному герою за счет чего формируется 

необходимый для сюжета конфликт, 
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который в последствии пытается 

воспрепятствовать цели главного героя в 

эпосе. Шикова А. А выделяет следующие 

определения антагониста при изучении его 

роли в художественном тексте: в узком 

смысле (персонаж с конкретной 

мотивацией и мировоззрением) и в 

широком (группа персонажей или не 

персонифицированная сила) [63]В рамках 

героического эпоса, антагонист не 

выделяется с позиции конкретных мотивов, 

их может быть много в одном 

произведении героического эпоса эвенков. 

Подчёркивается важность глубокого 

понимания изучаемой фигуры для создания 

эффективных нарративов в литературе и 

других культурных произведениях.  

Для понимания фигуры антагониста 

необходимо обозначить некоторые 

космологические особенности 

эвенкийского традиционного 

мировоззрения. Представление о строении 

типично и соответственно имеет такую 

структуру мироустройства: верхний 

средний и нижний, каждый из них 

одухотворен, отмечается ведущая роль 

реки как сакрального элемента космогонии 

эвенков [4]. Вместе с дуалистической 

картиной мира представляет в качестве 

основы для миропорядка – постоянную 

борьбу, что определяет этот порядок. В 

рамках изучения антагониста, необходим и 

концепт «души». Аанимистические и 

тотемические воззрения эвенков позволяют 

говорить о связи c циклической концепцией 

антропологии. Ступени нижнего мира так 

же, как и других, опять же символически 

представляют три яруса, где живут как 

отрицательные, так и положительные духи, 

помощники, на следующем проходит река 

Эндекит объединяя все миры и последний 

уровень занимает земля умерших предков и 

подчиняется владельцу подземного мира - 

Харги.  

Рассматривая фигуру антагониста 

через призму героя, то его можно 

охарактеризовать как представителя 

хтонических, разрушающих сил.  

Возможно выделить такую 

классификацию персонажей антагонистов 

на основе эвенкийских эпических текстов: 

злые духи нижнего мира (фигура 

антагониста в данном случае еще опирается 

на архаичный миф), переходный персонаж, 

ставший злым (приобретение 

отрицательных черт), рассорившиеся 

братья, старуха или старик (указывается на 

физические качества), зооморфный 

персонаж (собака – предательница), 

великан, чангит-бродяга, людоед. 

Разнообразные типы персонажей-

антагонистов, выполняют специфические 

функции в нарративе. Происходит через 

фигуру антагониста олицетворение 

предательства, физической угрозы, 

разрушительных сил, коварства, испытания 

для обучения через моральные и 

нравственные выборы уже героя нормам, 

ценностям и в том числе отражает 

дуалистическую картину мира эвенков.  

Функции антагониста 

соответственно отмечаются следующие: 

испытательная, обучающая, 

психологическая, космологическая, 

символическая.  

Испытательная функция для героя, 

необходима для проверки его высоких 

моральных качеств и для передачи уроков 

для этнической группы. Антагонист 

помогает установить и укрепить 

социальные нормы, показывая через свои 

негативные действия, необходимые 

правила поведения человека. В 

космологическом контексте антагонист 

олицетворяет хтонические силы, что 

подчеркивает дуалистическую картину 

мира и необходимость в гармонии. Что как 

раз отражает и образовательную, где 

антагонист предстает с позиции не 

допустимого поведения, которое приводит 

к наказаниям или катастрофам, тем самым 

обучая человека. Психологическая 

функция в основном опирается на 

эмоциональные переживания, а антагонист 

и его действия иногда представляют 

ужасные картины своих деяний, позволяя 

сопереживать главному герою. Наконец, 

антагонист помогает сохранить и передать 

культурные и этнографические 

особенности эвенков, отражая их 
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представления о мире и моральных 

ценностях. Таким образом, антагонист в 

эвенкийском фольклоре не только создает 

конфликт и напряжение, необходимые для 

развития сюжета, но и выполняет важные 

социальные, моральные и культурные 

функции. 

Иногда встречаются упоминания: 

сатана или черт (влияние христианства, 

имеет значение злого духа в космогонии), 

аваха. Стоит отметить, что не всегда 

антагонист далеко не всегда имеет 

собственное имя, может представлять злой 

дух или иметь собирательный образ со 

своим собственным функционалом. В 

данном случае он представляет 

отрицательный собирательный образ, если 

только не является я полноценным 

персонажем эпоса. Но в тоже время имя как 

сакральный элемент в культуре эвенков 

имеет место быть, соответственно герой не 

может знать имя, так как оно дает 

определенную власть над тем, кому оно 

принадлежит, тому кто его знает.  

Специфика фигуры складывается из 

следующих черт: сохранение архаичных 

черт, переход персонажей из 

положительных в отрицательные, важная 

роль у поединка в качестве поворотного 

элемента в тексте, контроль над героем 

осуществляется через символические 

значения предметов (напр. волосы), борьба 

за захват и уничтожение души (прерывание 

жизненного цикла), в связи с 

цикличностью, возврат к противостоянию с 

антагонистом в неопределенном будущем. 

Для возвращения к противостоянию 

Кэптукэ Г. и Роббек В. [33] отмечают 

определенную поэтическую формулу, 

имеющую вневременной контекст. 

Вневременной аспект очень важен, 

поскольку миф цикличен и все события 

имеют ритм и цикл, который проходят в 

определенный промежуток времени, от 

циклов жизни человека, духов природы или 

же дневного цикла смены дня и ночи.  

Герой, проходя свой путь встречает 

разных врагов-антагонистов, у которых 

есть свой образ и потенциал, в отличии от 

типичной фигуры героя, антагонистов 

может быть много, и они символически 

представляют через персону, имя и 

функционал определенные этапы пути 

человека и эталонные реакции на 

происходящие события в сказочном 

путешествии. Цикличность вместе с темой 

пути позволяет оценивать фигуру 

антагониста как необходимую, 

символически означающую препятствия и 

трудности на пути человека через символы: 

перехода от положительной стороны к 

отрицательной меняя при этом локацию и 

образ, семейное противостояние, 

выражение отрицательных хтонических 

черт через аналогию с животным началом 

(выбор символов в соответствии с 

поучительной целью), выбор персонажей 

пожилого возраста для передачи хитрости и 

мудрости врага, а возможность героя 

справится оценивается как высшая степень 

находчивости, хитрости или ума. Но 

несмотря на это хитрость героя не всегда 

оценивается положительно. Отражение как 

межродовых столкновений тоже 

воплощается в фигуре антагониста. Важно 

отметить, что часто антагонист лишь 

выполняет свою функцию, нет его истории 

и причины поступков, что говорит о его 

зависимой от героя роли и антагонист 

соответственно представляет некий 

моральный урок и общественный вызов. 

Герой в свою очередь уже транслирует 

нормы поведения 

Заключение 

Фигура антагониста в эвенкийском 

фольклоре является ключевым элементом, 

необходимым для понимания 

дуалистической картины мира и 

культурных ценностей эвенков. 

Исследование антагониста позволяет 

глубже осмыслить не только 

повествовательную структуру 

фольклорных текстов, но и семантические 

и культурные аспекты традиционного 

эвенкийского мировоззрения. Важно 

изучать эту фигуру в контексте историзма и 

религиозного синтеза, чтобы полностью 

раскрыть её роль в сохранении этнической 

идентичности и передачи культурных 
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знаний через поколения. Антагонист 

выполняет несколько ключевых функций: 

испытательную, обучающую, 

психологическую, космологическую и 

символическую. Эти функции 

способствуют проверке и укреплению 

моральных качеств героев, установлению 

социальных норм. Исследование 

антагониста позволяет глубже понять не 

только повествовательную структуру 

эвенкийских эпических фольклорных 

текстов, но и семантические и культурные 

аспекты традиционного эвенкийского 

мировоззрения. Таким образом, антагонист 

в эвенкийском фольклоре не только создает 

необходимое для сюжета напряжение, но и 

выполняет важные социальные, моральные 

и культурные функции, способствуя 

сохранению и укреплению уникальной 

культуры эвенков в условиях глобализации 

и культурной унификации. 
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