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Аннотация 

Автор статьи анализирует героические сказания народов Сибири и Дальнего Востока, в которых нашли отра-

жение исторические факты межэтнических контактов, носивших как мирный, так и конфликтный характер. 

В устном народном творчестве разных северных этносов, при всех обусловленных этнокультурыми и исто-

рическими факторами отличиях сюжета, обнаруживается сходство, поднимающее этническое содержание на 

уровень общечеловеческих ценностей. Это сходство касается военной культуры, которая рассмотрена авто-

ром на примере фольклора тунгусо-маньчжурских, обско-угорских и палеоазиатских народов. Эпические про-

изведения транслируют осознание этносом вреда, приносимого войной. Высокие по статусу персонажи при-

зывают к миру и прекращению войн. Через описание этики ведения военных действий, формулы призыва к 

миру фольклор формирует культуру межэтнического взаимодействия. 
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Abstract 

The paper studies the military culture of indigenous peoples in heroic epos of the Tungus-Manchurian, Ob-Ugric, and 

Paleo-Asiatic peoples. The Evenki folklore reflects the period of wars with Changites and Deptygirs. The descriptions 

of the bogatyrs’ battles with enemies show a special formula condemning the confrontation. High-status characters 

warn the warriors of their responsibility to the spirits for the destruction. In Chukchi and Koryak folklore, some peo-

ples unite to fight against others for land and deer herds. The heroes protect the community and family honor by 

following the custom of blood feuds. There are still legends about wars and ancestors’ attempts to make a truce. The 

main Khanty and Mansi heroic tales are about the military campaigns for matchmaking or blood feuds, fights for deer, 

and territorial claims, the plots often ending with a peace agreement. Also, the battle could be for deer herds, grazing, 

prisoners, often resulting in bloodshed. One enemy would be left alive to inform tribesmen about the end of the war. 

The legends describe peace agreements confirmed by a joint meal. Folklore translates the peaceful life value and 

condemns war. The relations of Siberian and Far Eastern ethnic groups have been developing for centuries. They share 

the history of struggle for territories and resources, marriage and trade relations, heroic competitions. Northern ethnic 
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legends tell about the contacts and wars with the nearest neighbors and the importance of peaceful coexistence. The 

folklore descriptions of military ethics and formulas calling for peace form a culture of inter-ethnic interaction. 
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Фольклор является ценным источником изучения военной культуры народов Сибири и Дальнего 

Востока. В устном народном творчестве нашли отражение исторические факты межэтнических кон-

тактов, которые носили как мирный, так и конфликтный характер. Изучая героические сказания разных 

по происхождению северных этносов, при всех обусловленных этнокультурными и историческими 

факторами отличиях сюжета можно обнаружить сходство, поднимающее этническое содержание на 

уровень общечеловеческих гуманистических ценностей. Это сходство касается военной культуры, ко-

торую мы рассмотрим на примере фольклора тунгусо-маньчжурских, обско-угорских и палеоазиат-

ских народов. 

В эвенкийском фольклоре отражен период войн с конкретными историческими племенами – чанги-

тами и дептыгирами [Воскобойников, 1965, с. 22]. Представления о враге связаны с исчезнувшими 

народами, которые когда-то были противниками эвенков. Иноплеменники проявляют коварство, напа-

дая во сне, опоив героя или соблазнив его сестру. Фольклорные произведения транслируют осознание 

этносом вреда, приносимого войной. В описаниях битв богатырей с врагами присутствует особая фор-

мула, порицающая противостояние. В сказании «Иркисмондя – богатырь» описываются разрушитель-

ные последствия битвы: разбегаются дикие звери, не размножается домашний скот, не растут деревья, 

вянет трава, не выдерживают больные и слабые, не рождаются дети. К прекращению битвы призывает 

царь эвенков: «Услышав о таком разрушении, пришел родившийся на верхней земле глава далекой 

страны, князь великого города, царь эвенков и ласковыми словами начал их уговаривать, прося: <…> 

“Вы произвели в этих местах неисчислимые разрушения, поэтому и послушайте мои слова. Если не 

послушаетесь, не выдержит дух-хозяин этой глинистой страны. Если он рассердится, наверняка будет 

худо. Вы сами не сможете искупить свою вину за разрушения! Поэтому, несмотря ни на что, кончайте 

[битву]”, – говорит» [Романова, Мыреева, 1971, с. 233]. Увещевают богатырей закончить сражение вы-

сокие по статусу персонажи, которые предупреждают об ответственности перед духом-хозяином за 

произведенные разрушения. Старшая дочь солнца Симэксин-старуха сказала: «…Какими бы вы ни 

были сильными богатырями, не завидуйте силе друг друга. Если кто из вас и одолеет [другого], все 

равно не возместить тот ущерб, который вы причинили... Не переоценивайте себя, пожалейте расти-

тельность, малых детей и бесчисленный скот всех трех Сибир-земель! <…> Если же не прислушаетесь 

к моей просьбе, [то] мы вместе с разрушенной вами землей обвиним [вас] так, что вы пожалеете!» [Там 

же, с. 234]. 

В преданиях эвенков транслируется запрет на убийство: побежденный Ирэглинде говорит, что по-

бедитель опорочит свое безвинное имя, убив человека. «Хуркокчон верхней земли, подожди, послу-

шай! Мои страстные слова пойми разумом, прочувствуй нутром, раскрой уши! За какую вину ты так 

расправился со мной? Я никогда плохого тебе не делал. Ведь человек-аи не должен убивать человека-

аи! Говорят, большой грех, если он убьет. Поэтому не лишай меня жизни. Теперь я с тобой не буду 

спорить. Меня не убивай» [Там же, с. 257]. 

Чукотские предания о военных столкновениях («времен раздоров вести») дают представление о во-

енной культуре целого ряда народов. Многовековое соседство чукчей, эскимосов, коряков, ительме-

нов, кереков, чавчувенов обусловило их постоянные контакты. Это не только взаимобрачные отноше-

ния и торговый обмен, но и конфликтные ситуации, где одни народы объединяются в борьбе против 

других за угодья и стада оленей. Герои преданий зaщищaют честь общины или семьи, соблюдая обы-

чай кровной мести, что приводит к нескончаемому кровопролитию. 
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А. К. Нефедкин выделяет «два стереотипа ведения войны: 1) против хорошо знакомых соседних наро-

дов, с которыми старались воевать “цивилизованными” средствами: войну объявляли заранее, давали 

время на подготовку к бою, иногда отпускали пленных; 2) против постоянных врагов, к которым испы-

тывали закоренелую ненависть; с ними вели войну на поражение: предпочитали нападать неожиданно, 

убивали пленных мужчин, а женщин и детей уводили в рабство» [2003, с. 216]. В большинстве чукотских 

героических сказаний, посвященных столкновениям с коряками, преобладает первый стереотип ведения 

войны. Например, в одном из рассказов, когда Элленут с отрядом подъезжает к селению таньгов (врагов, 

иноплеменников), его радушно встречают и угощают едой перед боем. 

Фольклор свидетельствует о сложных взаимоотношениях чукчей и коряков. В сказаниях о Кунлелю, 

записанных В. В. Лебедевым, содержится информация о мирном сосуществовании двух народов: 

«Кунлелю был старший из братьев. Кочевали они тогда в низовьях реки Великой на южном берегу 

Анадырского лимана. Там были их земли, все остальное считалось таньгитское. Однако некоторые 

чукчи кочевали с таньгит. После первой войны, когда Кыыты был, все помирились. Хорошо жили» 

[Лебедев, Симченко, 1983, с. 98]. Хрупкий мир нарушается провокатором, который планировал полу-

чить выгоду от столкновения чукчей и коряков. В сборнике О. Е. Бабошиной «Сказки Чукотки» опуб-

ликовано сказание «Три друга», в котором описывается борьба Кунлелю с коварным таньгитом, кото-

рый спровоцировал столкновения между чукчами и таньгитами после установившихся мирных отно-

шений, за что и был наказан. Найдя виновного, отряд Кунлелю расправляется с ним и его людьми, 

наступает мир: «Пришли они в селение, связaли Мотлынто. <…> Зaстaвили его стaдо гнaть с зaвязaн-

ными рукaми. <…> Тaк они мстили человеку, который всех обмaнул, большое зло сделaл <…> Гонит 

Мотлынто свое же стaдо. Потому что очень нa него чукчи рaссердились. Мстят ему зa предaтельство, 

зa обмaн. Из-зa него столько невинных людей погибло! Прибыли нaконец домой. Тaм убили Мотлынто. 

И с тех пор стaли жить без войн. Совсем перестaли воевaть»  [Сказки Чукотки, 1958, с. 145]. 

В другом варианте сказания о Кунлелю, опубликованном в сборнике «Сказки и мифы народов Чу-

котки и Камчатки», герою и его братьям приходится несколько раз отбивать нападение врагов, но храб-

рость и превосходство сил чукотских воинов приводит к миру: «Видят врaги, не спрaвиться им с Кун-

лелю. Примирились они с этим. Перестaли приходить, не стaло больше войн. Стaли все мирно жить» 

[Сказки и мифы народов Чукотки…, 1974, с. 301]. 

Таким образом, Кунлелю – предок чукчей – является поборником справедливости, мстителем за 

невинно убитых людей и миротворцем. Кунлелю и его братья защищают обездоленных, уничтожают 

провокатора и кровожадных воинов, которые разрушают все на своем пути. Причем порок наказыва-

ется независимо от того, кем он представлен – чукчей-соплеменником или коряком. 

Часто последнего оставшегося в живых врага отправляют домой с целью извещения остальных, 

чтобы больше не вели войн с чукчами. Так заканчивается сказание об охотнике Кэчгынтававе: «Утром, 

как рассвело, нагрузил охотник своего пленника мясом и повел к себе домой. Привел, жена-старуха не 

велит пленника убивать, говорит: – Нельзя его убивать. Отпусти его лучше и накажи ему, чтобы 

передавал всем своим людям – пусть перестанут грабить и убивать чавчувенов. Охотились бы лучше, 

рыбу ловили, травы и коренья собирали. Многих наших людей танги ограбили, на голодную смерть 

обрекли. <...> Отпустил пленника через три дня. С тех пор танги стали реже нападать. Многие таких 

врагов отпускали. А потом танги и совсем перестали разбойничать» [Там же, c. 490]. 

В трудах В. Г. Богораза зафиксированы тексты о сражениях с отрядами русских казаков [Антропова, 

1957, с. 186 ]. Герой одного из скaзaний, изданных в сборнике «Сказки и мифы народов Чукотки», 

оленевод Лявтылевaл, благородно отпускает побежденного в единоборстве соперника. Причиной 

войны стало стадо оленей, угнанное врагами. Нападавшие проучены и в следующий раз обходят ярангу 

стороной [Сказки и мифы народов Чукотки…, 1974, с. 310–312]. Отпускают последнего выжившего и 

в корякском сказании «Ымка», в финале враги решают прекратить войны [Там же, с. 470]. 

Несмотря на воинственный характер персонажей, в героических сказаниях палеоазиатских народов 

так же, как и в эвенкийских сказаниях, звучат слова о вреде войн и сражений и призыв прекратить их: 

«Вельвынэлевыт очень ловок был, хрaбрый мужчинa. <…> Вельвынэлевыт был очень богaтый олене-

вод. <…> И вот былa в стaрину войнa. Потому что эти три брaтa нa всех стрaх нaводили. Всех мужчин 

бивaл Вельвынэлевыт. Но бедного, безоленного, не имеющего одежды он не трогaл. Нaоборот, дaвaл 

ему шкур, мясa, оленины и говорил: – Это ведь товaрищ! Когдa придут врaги, будет нaм помогaть. 
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<…> И действительно, пришли врaги. И действительно, помогaли Вельвынэлевыту товaрищи. Очень 

ловок Вельвынэлевыт. И брaтья его очень ловки. Победил Вельвынэлевыт, всех врaгов убил [Сказки и 

мифы народов Чукотки…, 1974, с. 307–308]. Вот с этих пор и не стaло войн. Вельвынэлевыт говорит: 

– Если будем еще воевaть, совсем не стaнет мужчин. Хвaтит, перестaньте воевaть! В войне ничего 

хорошего нет. Одно только плохое. Пусть с этих пор все мужчины будут друзьями! А то жены, дети, 

девочки, мaльчики от голодa умирaют, когдa воюют отцы. Тaк прекрaтились войны» [Там же, с. 310].  

Героическое скaзaние о борьбе оленеводa Лявтылевaлa против пришельцев-зaхвaтчиков «с противо-

положного берегa Колымы» также заканчивется призывом людей к миру, к прекрaщению войн: «С этих 

пор перестaл воевaть Лявтылевaл. Говорит: – Хвaтит нaм воевaть! Со всеми этими мужчинaми будем 

дружно жить. Если долго воевaть, то остaвшимся в живых и детям нaшим плохо будет после войны: ни 

друзей, ни земли, ни мужчин у них не будет. Послушaйтесь меня, перестaньте воевaть! Пусть будет с 

этих пор всем хорошо! Вот с тех пор войны прекрaтились» [Сказки и мифы народов Чукотки…, с. 312]. 

Гуманитарную миссию несет Кытгы – сестра героя чукотских сказаний Кунлелю, призывая к пре-

кращению войн всех людей, в стойбища которых приходит: «Поверили кереки. Вырыли ей возле по-

логa яму, приготовили место, где прятaться. Тaк онa и жилa. Женился нa ней один керек. Онa тaм и 

родилa в яме. Родилa девочку. А когдa стaли врaги приближaться, убежaлa. Кудa ни придет, везде ее 

прячут. Опять нa ней кто-нибудь женится. И опять онa родит. Кaк только родит, говорит тaмошним:  

– Никогдa вaм не победить Кунлелю. Дaвaйте-кa лучше перестaнем воевaть! Хвaтит! Пусть все люди 

живут в мире! Ведь Кунлелю и его товaрищи ловкие, ничего вы с ними не сделaете. Пусть люди 

дружaт! Когдa обошлa онa всю землю, только тогдa нaступил мир. Кудa бы онa ни приходилa, жени-

лись нa ней, a онa рожaлa. Обошлa всю землю. И прекрaтилaсь войнa. Прослaвилaсь Кытгы, сестрa 

Кунлелю. Стaли ее нaзывaть “Кытгы-создaющaя”. Кытгы не любилa войны. Всё» [Сказки и мифы наро-

дов Чукотки…, с. 312–313]. Жизнь и созидание символически противопоставлены здесь смерти и раз-

рушению, а женщина, объединившая враждующих кровными узами, является аллегорией мира. 

Сказания о войнах и попытках предков заключить перемирие бытуют среди чукчей до сих пор. Сту-

дентке института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена С. Асадовой удалось записать ряд таких 

сказаний и издать их. В одном из них говорится о неудачной попытке враждебных племен заключить 

перемирие: «…в давние времена родовые племена вели между собой войны за пастбища. Много людей 

погибло. Племена беспощадно убивали друг друга. Вожди племен решили прекратить эти бессмыслен-

ные войны и договорились собраться на свободной земле, чтобы провести переговоры. Для этого они 

выбрали маленькую сопочку в долине возле Ушканского хребта. В назначенный день вожди собрались 

в условленном месте. Они уселись на землю в круг, положив руки на колени, чтобы все видели, что 

оружия ни у кого нет. В самый разгар переговоров, когда вроде бы уже договорились о мире, один из 

вождей позволил себе с насмешкой, непочтительно отозваться о вожде другого племени. Оскорблен-

ный сын вождя метнул в обидчика копье. Тут же все забыли, для чего собрались. Началась страшная 

резня. Мало кто остался тогда живым. Очевидцы рассказывали, что вся земля на этой маленькой сопке 

была залита кровью» [Асадова, 2010, с. 54]. В сказании отражено осознание бессмысленности войны, 

необходимости прекратить кровопролитие. 

В фольклоре палеоазиатских народов герои часто проявляют хитрость в войнах с другими наро-

дами, сказания подробно описывают вооружение противоборствующих сторон, тренировки воинов, 

заключение союзов с теми или иными племенами, предательства и провокации, нарушающие мир. 

Причиной столкновений являлись оленьи стада, пастбища, захват пленных, кровная месть. Герои, как 

и в эвенкийском эпосе, призывают к миру. 

Военная культура обских угров, имеющая свою историческую специфику, также хорошо представ-

лена в фольклоре. Не всегда мирные контакты хантов и манси с ненцами, селькупами, русскими, коми-

ижемцами отражены в героических сказаниях и сказках. Основные темы героических сказаний – это 

военные походы богатырей с целью сватовства либо кровной мести, столкновения из-за оленей, а 

также на почве территориальных претензий. Обычно в фольклоре обских угров зачинщиками войны 

выступают именно ненцы. В сказании «Нападение ненцев» война заканчивается перемирием, но все 

ненецкое стойбище «в сто чумов» вымирает от неизвестной болезни. В первой части сказания преду-

смотрительная невестка, заметив ненцев, предупреждает мужа и готовит лодку к отступлению, осталь-
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ные ханты погибли в схватке с ненцами: «Давно люди между собой воевали. Люди ездили на Обь ло-

вить рыбу. На Казыме решили ночевать. Вечером невесту взяли с Оби, она говорит свекрови: – Когда 

разводили костер, двоих с кольчугами видела. Свекровь ругаться стала: – Зачем народ пугать, чего 

болтаешь. А когда спать легли, мужу сказала: – Не спи, сходи лодку приготовь. …Не спят, смотрят, с 

яра стали люди спускаться. С мужем побежали в лодку, перешли реку и на гриве скрылись. Всех остав-

шихся убили. После этого казымские ханты и северные ненцы поклялись (имеется в виду клятва не 

воевать друг с другом)» [Земля Кошачьего Локотка, 2001, с. 118]. 

В предании «Чипэн-ку» о набеге народа Ахыс-ях на хантов мирный исход объясняется могуще-

ством хантыйского шамана, напугавшего врагов своими шаманскими фокусами. «Ахыс-ях приехали. 

Один мужик с женой жил, он Чипэн-ку, колдун. Ахыс-ях зашли, их семеро. <…> Раз смотрят – глаза 

из пола. Они боятся: 

– Убирай змей! 

Чипэн-ку говорит:  

– Вы же воевать пришли.  

– Мы по-доброму пришли, не воевать.  

Всё исчезло».  

Затем шаман наслал на пришельцев лебедя и двух медведей, после чего испуганные ахыс-ях пред-

лагают откуп: «Главный среди Ахыс-ях говорит: 

– Поезжай ко мне на нарте, двух быков, шкуру, кумыш, малицу и кисы — всю одежду сделаем, 

поезжай к нам».  

Шаман требует прекратить нападения: «Если вам жить хочется, уезжайте назад. Дальше еще один 

колдун сильнее меня есть». Сказание заканчивается тем, что испуганные Ахыс-ях возвращаются  назад 

[Мифы, предания, сказки хантов и манси, 1990, с. 174–175].  

Как отмечает Н. В. Лукина, ссылаясь на «Материалы по фольклору хантов», в преданиях обских 

угров «присутствует и мотив замирения», а в некоторых рассказах даже подчеркивается, что «остяки с 

Ермаком не воевали» [Лукина, 1990, с. 50]. Вообще современному населению присуще понимание 

необходимости жить мирно. Один из рассказчиков так заканчивает повествование о прошлых военных 

столкновениях: «Сейчас ненцы, ханты — все вместе живут» [Там же]. 

По данным фольклора, нападая на манси, ненцы отбирали оленей, а детей и женщин уводили в плен. 

Известно, что для прекращения войны между остяками и самоедами была заключена «клятва вечного 

мира», скрепленная человеческой кровью и совместной трапезой у священной лиственницы [Маньси 

махум..., 2015, с. 173] После этого военные конфликты стали утихать и постепенно сошли на нет. Как 

отмечает Т. Д. Слинкина, «манси, на основе исторической памяти, недружелюбно относились к нен-

цам, но теперь живут рядом, создают семьи» [Там же]. 

Мировым соглашением заканчивается сказание «Богатырь и связной», которое повествует о столк-

новении с селькупами богатыря-предка хантов р. Васюган. Пришельцы захватили жену героя: «Обские 

Ас-ях пришли, у него жена красивая была, ее захватили. Он нырнул, на той стороне Нюрольки выныр-

нул» [Мифы, предания, сказки хантов и манси, 1990, с. 169] Похищенная женщина показывает мужу 

дорогу метками и хитростью вынуждает похитителя снять шапку, чтобы в голову попала стрела: «Об-

ской богатырь говорит жене этого богатыря:  

– В голове ищи! 

Голову ей на колени положил, она говорит: 

– Шапку сними! <...> Он снял шапку, тот его из самострела убил. Одного богатыря оставил, говорит:  

– Не ходите больше сюда» [Там же]. 

Как и в чукотском героическом эпосе, в хантыйском отражена традиция оставлять одного воина 

противоборствующей стороны в живых, чтобы он сообщил остальным о прекращении набегов. Проти-

востояние заканчивается мировым соглашением: «Опять Ас-ях пришли. Говорят:  

– Попался! 

 – Обождите! <...> 

Под чувалом у него выход был, он вылез и убежал. Позвал богатырей. <...> Эти сидят в избе, ждут. 

Мировую сделали. Вина тогда не было, мухоморы съели, а Анкаля не ест. Те все уснули. Он каждому 

кинжал к горлу приставляет:  
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– Всех бы зарезал, если бы не мировая. Всех я обхитрил!» [Там же]. 

Война хантов с русскими, завершающаяся миром по приказу Белого царя, описывается в сказании 

«Золотоволосый Царь». Сюжет сказания основан на вероломстве жены остяцкого царя, предавшей 

мужа ради богатыря из войска, пришедшего с далекого моря. Не имея возможности победить предво-

дителя хантов в открытом бою, богатырь вражеского войска подговаривает жену богатыря надрезать 

его лук и нападает ночью. Беззащитного предводителя хантов легко убивают: «Тогда войска отрезали 

ему голову с золотыми волосами и увезли ее далеко, за большие воды, на край моря, к другому белому 

царю – “Наги-кан”» [Шатилов, 1931, с. 25]. Белый царь недоволен убийством остяцкого царя и пре-

кращает войны: «Увидал “Наги -кан”  голову с золотыми волосами и разгневался, загремел оружием 

и говорит: “войска мои, зачем вы убили его, лучше бы живым взяли и привезли ко мне, а то остяцкого 

царя убили, золотоволосого остяцкого царя “–Сарнянг -автав -кантах -кан”  убили!”   

И велел царь казнить те войска, и поклялся больше не воевать в тех местах» (сохранено оформление 

текста источника. – С. У.) [Там же]. 

По материалам обско-угорского фольклора, конфликты хантов и манси с народами, проживающими 

на соседних территориях, основывались на похищении женщин, спорах из-за оленей и территорий. 

Герои хантыйского эпоса постоянно проявляют различные хитрости в военных действиях: разведка, 

захват врага врасплох, убийство во сне, поджог, заманивание в ловушку, побег через потайной выход, 

выдача себя за другого человека. Хитрость у хантов приравнивается к мудрости [Сказки, предания 

и былички..., 2012, с. 27]. Богатыри оставляют в живых последнего врага, чтобы он сообщил своим о 

прекращении войны. В преданиях описываются мирные соглашения на основе «клятвы вечного мира», 

скрепленной кровью и совместной трапезой. 

Таким образом, в сказаниях народов Сибири и Дальнего Востока транслируется ценность мирной 

жизни, порицается война. Отношения множества народов, проживавших на территории Сибири и 

Дальнего Востока, складывались столетиями; этносы связывает история борьбы за территории, брач-

ных и торговых отношений, богатырских состязаний. Фольклор северных народов сохранил не только 

память об истории контактов с ближайшими соседями и войнах с ними, но и представления о важности 

мирного сосуществования. Через описание этики ведения военных действий, формулы призыва к миру 

фольклор формирует культуру межэтнического взаимодействия. В результате каждый этнос находит 

свое место в мире и те способы адаптации, которые позволяют ему успешно существовать в полиэт-

ничной среде и творить свою историю на протяжении столетий. 
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