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The author considers one of the aspects of Shakespeare’s tradition reflection in P. Oiunskii’s creative works. Some interesting 

typological similarities are found at the level of artistic images creation - Aiyy Kuo in P. Oiunskii’s dramatic poem “Red Sha-

man” and Ophelia in W. Shakespeare’s tragedy “Hamlet”.  
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ЭПОС И БОГАТЫРСКАЯ СКАЗКА В ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНЫХ ЭВЕНКОВ
 

 
Статья является результатом сравнительного анализа,  

проведенного в рамках работы по гранту РГНФ «Образцы живого звучания эпоса эвенков». 
 
Эвенкийский эпос в своем типовом разнообразии отражает различные ступени развития эпического 

творчества эвенков и позволяет исследователям не только проанализировать процесс формирования жанра в 
рамках этноса, но и выявить общие характеристики развития эпического жанра в целом. Наибольшее разви-
тие эпический жанр получил в среде восточных эвенков, под которыми принято считать локальные группы, 
расселенные в дальневосточном регионе России (преимущественно, юг Якутии, Амурская область, Хаба-
ровский край, остров Сахалин). Основная часть эпических текстов, собранных исследователями в указанных 
регионах опубликована в сборниках по эвенкийскому фольклору: «Исторический фольклор эвенков» [5], 
«Фольклор эвенков Якутии» [8], «Эвенкийские героические сказания» [9], «Сказания восточных эвенков» [6].  
Рассматривая терминологию, касающуюся жанрового своеобразия фольклора восточных эвенков, выде-

лим особенности, характеризующие эпический жанр в названной локальной группе. В среде восточных 
эвенков распространены два термина народного определения эпических произведений: нимнгакама-
нимнгакан и гумэ-нимнгакан. Термин нимнгакама-нимнгакан характеризует непосредственно эпический 
жанр (досл. - «поющийся нимнгакан»). В современной научной литературе их чаще определяют термином 
героическое сказание. Второй термин в буквальном переводе означает «говоримый нимнгакан» и применя-
ется в отношении текстов, соотносимых исследователями с богатырской сказкой.  
Народная терминология достаточно точно отражает характерные свойства двух типов эпических произ-

ведений, так как сами исполнители выделяют в качестве основного отличия именно то - поется эпический 
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текст или рассказывается. Названное отличие обусловлено исполнительскими традициями эпоса эвенков. 
Наши наблюдения показывают, что форма исполнения гумэ нимнгакана была доступна гораздо большему 
кругу людей, в то время как исполнение нимнгакама нимнгакана было доступно ограниченному числу носи-
телей фольклора, обладающих особым исполнительским даром. Таких людей в среде эвенков называли 
нимнгакаланами - исполнителями эпоса. Для того, чтобы стать исполнителем эвенкийского эпоса, человек 
должен был пройти своеобразную инициацию, которая по своей сути весьма схожа с традициями становле-
ния кандидата в шаманы. Становление сказителя нередко проходило через перенесенное заболевание, от ко-
торого человек избавлялся, начиная исполнять эпос. У каждого исполнителя нимнгакама нимнгакана имелся 
дух-покровитель, как и у шаманов. Во многих обрядах эвенков они могли выполнять функции шамана. 
Сходство исполнительских традиций героических сказаний с шаманскими проявлялось также в том, что ча-
ще всего сказительский дар передавался по наследству. 
К передаче гумэ нимнгакана не предъявляли таких высоких требований как к исполнению поющегося эпоса. 

Считалось, что тексты гумэ нимнгаканов может передавать практически любой человек. Многие знатоки фольк-
лора эвенков, характеризуя эвенкийский эпос, отмечали, что гумэ нимнгакан как и улгур (рассказ, предание) «вся-
кий знающий человек рассказать может - это так. Нимнгакама нимнгакан (героическое сказание) может лишь 
сказитель-нимнгакалан исполнит-споет» [4, с. 10-11]. Таким образом, богатырские сказки гумэ нимнгакан были 
выведены из сакральной сферы, в которой до последнего момента бытования находился нимнгакама нимнгакан. 
Главное внешнее отличие названных текстов заключается в традиции исполнения. В произведениях, 

маркируемых как нимнгакама-нимнгакан, присутствуют запевные монологи героев. У каждого героя инди-
видуальные запевные слова и своя уникальная мелодия, служащие своеобразной «визитной карточной» пер-
сонажа [1]. Подобных запевных монологов в гумэ нимнгаканах (богатырской сказке) нет. 
Из других отличительных признаков можно выделить больший объем эпических текстов нимнгакама 

нимнгакан, а также большее число персонажей, испытаний главных героев в сказаниях этого типа. 
Эвенкийские повествования, определяемые как гумэ нимнгакан, имеют много общего с типичной бога-

тырской сказкой. Однако у них имеется своя специфика, указывающая на то, что богатырская сказка эвен-
ков находится в ранней стадии своего формирования и является переходной ступенью к развитому эпосу 
эвенков. Так, например, зачин в повествованиях гумэ нимнгакан весьма схож с зачином героических сказа-
ний. В пользу высказанного предположения, говорит также отчетливое сходство сюжетов текстов обоих ти-
пов, что подтверждается опубликованным и неопубликованным материалом эвенкийского фольклора. Все 
наиболее популярные в среде восточных эвенков эпические герои встречаются как в текстах поющихся ге-
роических сказаний нимнгакамма нимнгакан, так и в текстах богатырских сказок гумэ нимнгаканов. Такие 
имена как Умусли (Умусни, Умуслиндя), Гарпани (Гарпарикан, Гарпаниндя), Торганай (Торгандун), Хуру-
гучон (Хурукокчон), Нюнгурмок (Нюнгурдок) и др. широко распространены в пределах расселения восточ-
ных эвенков в эпических текстах обоих типов. 
В рамках работы по гранту РГНФ «Образцы живого звучания эпоса эвенков» за 2011 г. нами были под-

вергнуты сравнительному анализу тексты с сюжетом об одиноких сестре и брате - героическое сказание и 
богатырская сказка. Сказание о брате и сестре «Удалая девица Секакчан-Сережка и ее младший брат по 
имени Из имеющих крепкие жилы самый жилистый, на ребра никогда не падающий богатырь Ираны» (Со 
ая ахи Секакчан тадук Сумконулдук сумулкохол, эвтылэтпи эхи тыктэ Ираны-сонин) записано в 1989 г. в 
пос. Удское, Тугуро-Чумиканского района, Хабаровского края от Анисьи Степановны Гавриловой и опуб-
ликовано в фольклорном сборнике «Типы героических сказаний эвенков» [7], а также как приложение к мо-
нографии Г. И. Варламовой «Женская исполнительская традиция эвенков» [2]. Богатырская сказка о Секак-
чан и ее брате Ираны записана от Варвары Семеновны Яковлевой в 1984 г. в селе Ивановское, Селемджин-
ского района, Амурской области. Текст ранее не публиковался.  
Сюжеты героического сказания и богатырской сказки совпадают в главных моментах и принадлежат од-

ной локальной территории. В основе обоих текстов лежит распространенный сюжет об одиноких сестре и 
брате. По сюжету обоих текстов главной героиней является сестра-богатырка, устраивающая судьбу млад-
шего брата. Она помогает в женитьбе брата на дочери Солнца, побеждая ее и вынуждая дать согласие на 
брак. Главный герой Ираны имеет свое предназначение, защищая людей среднего и верхнего мира в борьбе 
с существами нижнего мира - авахи. Схожие характерные признаки имеют и записанные нами тексты о Гар-
парикане, Хуругучоне и др. эпических героях.  
Таким образом, анализ подобных одноименных повествований позволяет не только определить отличи-

тельные характеристики текстов, классифицировать их, но и выявить тесную взаимосвязь фольклорных тек-
стов двух типов в процессе эволюции эпического жанра в фольклорной традиции эвенков. 
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В статье рассматривается проблема инвариантного грамматического значения местоимений как части 
речи. Автор, опираясь на идеи А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, В. Г. Адмони и др., обосновывает точку 
зрения, согласно которой местоимения можно рассматривать как грамматическую группу слов. 
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ МЕСТОИМЕНИЙ
 

 
Разнообразие грамматических проявлений местоимений, так или иначе соотносимых с грамматическими 

проявлениями других знаменательных слов, дает основание распределять их между разными частями речи, 
отказывая тем самым в признании наличия у местоимений инвариантного грамматического значения. Как 
отмечал В. В. Виноградов, «если местоимения собрать в один класс, то нарушится цельность системы час-
тей речи: в классе местоимений окажутся слова разной грамматической природы» [2, с. 245-246]. Именно 
поэтому многие лингвисты не рассматривают местоимения как самостоятельную часть речи [10; 13; 15]. 
Однако согласно концепциям, отраженным, в частности, в учебных грамматиках, местоимения относятся к 
знаменательным частям речи, противопоставленным служебным словам и междометиям. Что же позволяет 
их интерпретировать как самостоятельную часть речи? 
Традиционно у знаменательных слов выделяют лексическое и грамматическое значение. При этом лек-

сическое значение является основой так называемого категориального, глубинного значения, представляю-
щего обобщенное лексическое значение той или иной части речи, или общее значение слов как частей речи, 
т.е. значение, абстрагированное как от конкретных лексических значений, так и от грамматических катего-
рий и форм. Иногда считают, что обобщенное грамматическое значение наслаивается на лексическое значе-
ние слов, однако при этом несводимо к лексическим значениям [1].  
Как отмечал В. Г. Адмони, «денотатом и лексических, и грамматических значений являются здесь отра-

женные в человеческом сознании - либо более прямо, либо преломленно - явления и отношения объектив-
ной действительности. Поэтому грамматические значения такого рода можно определить как логико-
грамматические». При этом такие грамматические значения «демонстрируют чрезвычайную непосредствен-
ную связанность с такими морфологическими формами слова, как части речи, падежи, финитная форма гла-
гола и т.д. Эти значения непосредственно принадлежат морфологическим структурам, и часто именно к ним 
применяется термин «категориальные значения»» [Там же, с. 17]. Тем не менее именно наличие лексическо-
го значения является основным условием появления у слова такого обобщенного грамматического значения.  
Среди грамматических значений обычно выделяют общие и частные грамматические значения. Как пи-

сал Лопатин, части речи имеют «обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, слово-
форм синтаксических конструкций и находящее в языке свое регулярное (стандартное) выражение. В облас-
ти морфологии это общее значение слов как частей речи (например, значение предметности у существи-
тельных, процессуальное у глаголов), а также частные значения словоформ и слов в целом, противопостав-
ляемые друг другу в рамках морфологических категорий… (например, значение того или иного времени, 
лица, числа, рода)» [7, с. 116].  

                                                           
 Вязовик Т. П., 2011 


