
НАРОДЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Творческое 
представление 

народа – 
эвенки.



ЭВЕНКИ (ТУНГУСЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ. СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ ТЕОРИИ ИХ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. СОГЛАСНО ПЕРВОЙ, ПРАРОДИНА ЭВЕНКОВ НАХОДИЛАСЬ В РАЙОНЕ 
ЮЖНОГО БАЙКАЛА, ГДЕ ИХ КУЛЬТУРА РАЗВИВАЛАСЬ С ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ, С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАССЕЛЕНИЕМ НА ЗАПАД И ВОСТОК. 



ВТОРАЯ ТЕОРИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ЭВЕНКИ 
ПОЯВИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ АССИМИЛЯЦИИ МЕСТНЫМ 
("ПРОТОЮКАГИРСКИМ") НАСЕЛЕНИЕМ ПЛЕМЕНИ УВАНЕЙ, 
ГОРНО-СТЕПНЫХ СКОТОВОДОВ ВОСТОЧНЫХ ОТРОГОВ 
БОЛЬШОГО ХИНГАНА.

Национальные костюмы эвенков



АРЕАЛ РАССЕЛЕНИЯ ЭВЕНКОВ ПРИНЯТО 

ДЕЛИТЬ ПО УСЛОВНОЙ ГРАНИЦЕ «БАЙКАЛ 

– ЛЕНА» НА ЗАПАДНЫЙ И ВОСТОЧНЫЙ. 

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 

ЭВЕНКАМИ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ ВЕСЬМА 

СУЩЕСТВЕННЫ И ФИКСИРУЮТСЯ ВО 

МНОГИХ КУЛЬТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ: 

ТИП ОЛЕНЕВОДСТВА, ОРУДИЯ ТРУДА, 

УТВАРЬ, ТРАДИЦИИ ТАТУИРОВКИ И Т. П., 

АНТРОПОЛОГИИ (БАЙКАЛЬСКИЙ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП НА ВОСТОКЕ И 

КАТАНГСКИЙ НА ЗАПАДЕ), ЯЗЫКИ 

(ЗАПАДНЫЕ И ВОСТОЧНЫЕ ГРУППЫ 

ГОВОРОВ), ЭТНОНИМИИ.



 В настоящее время в Иркутской области на территории восьми районов 
проживает 1272 эвенка. Из них 586 эвенков проживает в Катангском 
районе, в самом северном районе Иркутской области. Эвенки более 
компактно расселены на севере района- д. Тетея, с. Ербогачен, д. 
Хамакар, д. Наканно, уч. Инаригда. 

 Катангские эвенки называют себя «илэ» - человек. Название эвенков 
«катангские» происходит от топонима Катанга- означает ледяная, 
холодная вода (так раньше называли реки Нижнюю и Подкаменную 
Тунгуску).

  



Баргузинские эвенки. По роду занятий  делились на лимагиров и баликагиров (скотоводы), 

намегиров и почегоров (коневоды), киндигиров и чильчагиров (оленеводы), някугиров (охотники 

и рыболовы).



Традиционное жилище 
эвенков – чум – 
представлял собой 
конический шалаш из 
жердей, покрываемый 
зимой оленьими шкурами, 
а в летнее время 
берестой. При 
перекочевках каркас 
оставляли на месте, а 
материал для покрытия 
чума брали с собой. 
Зимние стойбища эвенков 
состояли из 1-2 чумов, 
летние – от 10 и более 
благодаря частым 
праздникам в это время 
года.



 У эвенков и по сей день 
существует неписаный свод 
традиций и заповедей, 
регламентирующий социальные, 
семейные и межродовые 
отношения:

 «нимат»- обычай безвозмездной 
передачи своей добычи сородичам.

 «малу» - закон гостеприимства, 
согласно которому самое удобное 
место в чуме предназначается только 
для гостей . Гостем же считался всякий, 
кто переступал "порог" чума.

 «левират» - обычай наследования 
младшим братом вдовы старшего 
брата.

 «тори» - брачная сделка, которая 
совершалась одним из трех путей: 
выплатой за невесту определенного 
количества оленей, денег или других 
ценностей; обменом девушками ; 
отрабатыванием за невесту.



Для детей эвенки готовили 
деревянную люльку - эмкэ, 
которая передавалась по 
наследству в роду. Сначала 
расщепляли бревно на 
доски, затем тонко 
остругивали и сгибали две 
доски над костром. Концы 
досок сверлили и стягивали 
ровдужными ремешками. 
Мастерица украшала 
готовую люльку по верхнему 
краю тканевыми полосками 
из бисера, понизу - чехлом из 
камуса (куском шкуры с ног 
оленя). Родные 
новорожденного 
изготавливали шкатулку, в 
которую помещали птичку - 
деревянную или из ровдуги - 
хранительницу души 
ребенка.

 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО ЭВЕНКОВ



Основным материалом для украшения одежды, обуви, 
предметов быта, упряжи, другого снаряжения являлся 
бисер. Считалось, что чем больше бисера на изделии, 
тем изысканнее одежда. Готовя мужьям одежду для 
охоты, женщины в дополнение к костюму украшали 
бисером рукавицы - коколлол, верхний пояс - натруску с 
подвесками, чехол для ружья - нагалиска, патронташ - 
пулькэрук.





В народном творчестве эвенков гармонично соединяется 
практичность с нарядностью. Расшитые бисером унты, сумки и 
другие вещи превращаются в произведение искусств



В эвенкийском орнаменте в яркой форме 
раскрываются художественные 
особенности эвенков, их эстетические 
вкусы, чувство ритма. 



ЯЗЫЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ 
И ОБРЯДЫ ЭВЕНКОВ

Язычество эвенков сохранилось гораздо 

лучше язычества славян. Конечно, между 

традициями и обычаями эвенков и 

язычеством славян существует разница, 

однако во многих областях они 

соприкасаются, а иногда так сильно 

похожи, что можно говорить о родстве двух 

культур. 

Начать стоит с одного очень интересного 

обряда Синкэлэвун.



Синкэлэвун.
 Данный обряд связан с охотой 

и подготовкой к охоте. Для 

удачного проведения охоты на 

зверя охотник или шаман 

связывает из прутьев 

изображение животного и 

стреляет в него из лука. Если 

стрела попадает в животного, 

то охота предстоит удачной. 

При этом происходит имитация 

разделки туши, чтобы всё было 

как в реальности. Когда всё 

проделано, охотнику остаётся 

только пойти в лес и сделать то 

же самое. 



Огромное значение имели культы духов, 

промысловые и родовые культы, почитание 

которых у эвенков было в крови.

 К примеру, существовавший культ медведя, 

хозяина тайги, обязывал каждого охотника убивать 

лишь строго ограниченное число медведей – за 

превышение этого числа жадный мог поплатиться 

жизнью.

Культ медведя прослеживается и в эвенских 
сказках. 
 «Как медведь оленеводом был», 
«Медведь и бурундук»
 



ЕЩЁ ОДНИМ КУЛЬТОВЫМ ИЛИ ТОТЕМНЫМ ЖИВОТНЫМ У 

ЭВЕНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ  - ВОРОН. ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ 

ЭТИХ НАРОДОВ, ВОРОНЫ - БЫВШИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗА 

ПЛОХИЕ ПОСТУПКИ БЫЛИ ПРЕВРАЩЕНЫ БОГАМИ В 

ЧЁРНЫХ ПТИЦ, И ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА 

ЛЮДЬМИ. ИНТЕРЕСЕН МИФ ЭТИХ НАРОДОВ О ТОМ, ЧТО 

ВОРОН И МЕДВЕДЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВНИКАМИ, И ПРИ 

ЭТОМ ВОРОН ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ МЕДВЕДЯ. КОГДА 

ОХОТНИКИ-ЭВЕНКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА МЕДВЕДЯ, ТО 

ОНИ ПОДОБНО ВОРОНАМ МАЖУТ ЛИЦО ЧЁРНОЙ САЖЕЙ, 

РАЗМАХИВАЮТ РУКАМИ И ПОДРАЖАЮТ КРИКУ ЭТОЙ 

ПТИЦЫ.



ЕЩЁ ОДНИМ ПОЧИТАЕМЫМ ЖИВОТНЫМ У 

ЭВЕНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОЛЕНЬ. В ОТДАЛЁННЫХ 

ПОСЕЛЕНИЯХ ЕЩЁ СОХРАНИЛСЯ ДРЕВНИЙ 

ОБЫЧАЙ ХОРОНИТЬ ОЛЕНЯ КАК ЧЕЛОВЕКА. 

ВООБЩЕ У ЭВЕНКОВ ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗВИТ 

ТОТЕМИЗМ, ТО ЕСТЬ ВЕРА В ТО, ЧТО ЦЕЛЫЙ 

НАРОД ИЛИ ОПРЕДЕЛЁННАЯ ГРУППА ЛЮДЕЙ, 

РОДОВАЯ ВЕТВЬ ПРОИЗОШЛА ОТ ТОГО ИЛИ ИНОГО 

ЖИВОТНОГО ИЛИ ДАЖЕ РАСТЕНИЯ. ОДНИ 

ПРОИЗОШЛИ ОТ МЕДВЕДЯ, ПРЕДКОМ ДРУГИХ БЫЛ 

ОЛЕНЬ, А ТРЕТЬИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТОМКАМИ 

ВОЛКОВ.



С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН 
ЭВЕНКИ ПОЧТЕННО 
ОТНОСЯТСЯ К ОГНЮ. ПО 
ОБЫЧАЯМ ЭВЕНКОВ НЕЛЬЗЯ 
В ОГОНЬ ПЛЕВАТЬ, КИДАТЬ 
ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
РУГАТЬСЯ РЯДОМ С ОГНЕМ. 
НЕЛЬЗЯ В ОГОНЬ БРОСАТЬ 
КОСТИ ОТ ЖИВОТНЫХ, 
РЫБЫ. В ОГОНЬ КЛАДУТ НЕ 
МЕНЕЕ ТРЕХ ПОЛЕН. 
НЕЛЬЗЯ КЛАСТЬ ОДНО. ЕСЛИ 
ПЕРЕХОДИШЬ В НОВОЕ 
ЖИЛИЩЕ- ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ВЗЯТЬ ЗОЛУ СО 
СТАРОГО ОЧАГА. ПО 
ПОВЕРЬЯМ ЭВЕНКОВ ОГОНЬ 
ОБЛАДАЕТ 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЙ 
СИЛОЙ И ЯВЛЯЕТСЯ 
ХРАНИТЕЛЕМ СЕМЕЙНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ –УМЕЕТ 
ЧИТАТЬ МЫСЛИ ЛЮДЕЙ, 
ПРЕДУГАДЫВАТЬ СОБЫТИЯ



На протяжении столетий эвенки жили родами, 

во главе каждого из которых стоял вождь. 

Каждый эвенк знал свою родословную и всегда 

оказывал предпочтение своему сородичу. 

Большая власть принадлежала старейшинам 

рода, а главная — шаманам. 

Шаман, являясь посредником между миром 

людей и миром духов, часто сам становился во 

главе рода. Без одобрения со стороны шамана 

род не предпринимал ничего: к нему 

обращались в случае болезней человека или 

оленей, просили провести ритуал, приносящий 

удачу на охоте, сопроводить душу умершего в 

мир иной.



По сценарию эвенкийского праздника «Бакалдын» обязательно проводятся следующие обряды: 
«Очищение», «Поклонение огню», «При чащение», «Синкгэлэвун» и «Секалаон». Отношение эвенков 
к природе и окружающему миру нашло свое отражение во множестве запретов, поверий и обрядов, 
пронизывающих буквально все стороны хозяйственной жизни.
«Бакалдын» - это не только обновление природы. Это и встреча давних друзей, хороводы 
молодежи, где рождались новые семьи. И самое привлекательное - эвенкийские юноши 
соревновались в национальных видах спорта, метании маута. А девушки оспаривали 
первенство на лучшую хозяйку чума:
Словом, это был фестиваль национальной культуры, посвященный знанию и продолжению 
лучших традиций народа.



НАИБОЛЕЕ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОХОДИЛ У ЭВЕНКОВ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК - ИКЭН , ИЛИ 
ЭВИН , ПОСВЯЩЕННЫЙ НАСТУПЛЕНИЮ ЛЕТА - "ПОЯВЛЕНИЮ НОВОЙ ЖИЗНИ" ИЛИ 
"ОБНОВЛЕНИЮ ЖИЗНИ".



ПЕСНИ И КРУГОВЫЕ 
ТАНЦЫ ИМЕЛИ СЛОВА 
ЗАКЛИНАНИЯ 
(БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ). 
НАПРИМЕР, В 
«ДЬЭHЭРИЙЭ» ЕСТЬ ТАКИЕ 
СЛОВА:

Заклинаю! Пусть песни и 
радость разносятся
Над тайгою моей, над 
страною оленных людей!

Верь всегда, что наступит 
день такой,

Когда не будет печали и 
слез,

Когда соберемся в 
«hээдьэ» весь эвенский 
народ!



ЭВЕНСКИЙ 

ПРАЗДНИК 

"НУРГЭНЭК" 

(ВСТРЕЧА 

НОВОГО 

ГОДА ПО 

ЭВЕНСКОМУ 

КАЛЕНДАРЮ

)



ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Народ  жив  пока  он  помнит  свои  
корни,

свои  обычаи  и  традиции,  свой  язык.

Катангская районная общественная организация 

"Эвенкийский национальный культурный Центр" ( 

КРОО 'ЭНКЦ' ) создана Вейсаловой Н.Г. в 2003 году

Для популяризации эвенкийской культуры при ЭНКЦ 

работают два творческих коллектива -«Хэглэн» и 

детский ансамбль «Урикит», которые являются 

участниками многих районных и областных 

культурный мероприятий. По инициативе ЭНКЦ 

возрожден на Катанге национальный праздник «День 

охотника и оленевода». Центр проводит различные 

национальные праздники, которые являются яркими 

событиями в жизни катангчан и позволяют 

представителям эвенкийского народа почувствовать 

духовное единение со своими соплеменниками.



ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА 
ЭВЕНКИЙСКОГ
О 
НАЦИОНАЛЬНО
ГО 
КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА - 
СТРЕМИТЬСЯ К 
СОЗДАНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНЫ
Х УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫ
Х ЦЕННОСТЕЙ 
ЭВЕНКИЙСКОГО 
НАРОДА.
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