
Вестник антропологии, 2023. № 188

УДК 39
DOI: 10.33876/2311-0546/2023-1/88-101
Научная статья

© Г. Ю. Устьянцев 

ГЕРОИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ФОЛЬКЛОРИЗИРОВАННОМ 
ПРОШЛОМ МАРИЙЦЕВ. ОНАР КАК МИФОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Статья посвящена этносимволизирующей и репрезантативной роли мифи‑
ческого великана Онара в контексте национальной (этнической) идентично‑
сти современных марийцев. Автор подробно рассматривает имя и функции 
героя в локальных сюжетах фольклора, современной художественной куль‑
туре, а также восприятие его носителями традиции. В статье представле‑
но исследование персонажа в рамках конструирования представлений об ус‑
ловном мифическом прошлом, «истоках» этнической истории. Великан Онар 
устойчиво ассоциируется представителями разных этнических групп марий‑
цев с древнейшей историей марийских земель и деяниями богатырей‑ героев. 
В различных текстах несказочной прозы онары могут фигурировать и как 
категория существ, мифический народ, и как конкретный мифический испо‑
лин с именем Онар. Автор статьи описывает актуальные тенденции в куль‑
турных практиках и этническом активизме, связанных с Онаром. В совре‑
менном обществе распространены коммеморативные акты, направленные 
на прославление марийских героев, в том числе и Онара. Эта особенность 
прослеживается в создании памятных объектов культурного ландшафта, 
проведении праздника «День национального героя». Имя великана представ‑
лено в культурном пространстве города, этнобрендинге. Исследование осно‑
вано на материалах, собранных в регионах компактного проживания марий‑
ского населения.
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folklore plots, modern culture, and the perception of Onar by the Mari people. The 
popular character is studied from the point of view of constructing ideas about 
the conditional mythical past, the “roots” of ethnic history. The representatives of 
different Mari groups consistently associate the giant with the ancient history of 
the Mari lands and the deeds of its heroes. In various texts of non‑fabulous prose 
onars appear both as a category of creatures, a mythical people, and as a specific 
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rative acts aimed at glorifying the Mari heroes incuding Onar are widespread. This 
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Онар шинчеш, йолжым руда, почка:
Ик йыдалжым почкалта —
Ик чоҥга лийын шинчеш;
Вес йыдалжым почкалта —
Вес чоҥга лийын шинчеш
(Элнет велне кызытат уло тиде чоҥга).

Онар садится, лапоть снимает, да вытрясает
Один лапость опустошает —
Один холм возникает;
Очищает другой —
Вновь земля лежит горой
(и сейчас тот холм рядышком с Илеть-рекой) 1

(С. Чавайн, «Онар», 1935 г.)

Введение

На волне актуализации этнорегиональных идентичностей в течение последних 
десятилетий возрастает интерес к теме народной культуры, истории и фольклору. 
В марийской национальной идее одну из ключевых позиций занимают «богатыр-
ские» сюжеты — топонимические легенды и предания. Персонажи данных нарра-
тивов — «марийские национальные герои» (на луговомар. — марий талешке‑влак): 
Онар, Чоткар, Болтуш, Акпарс, Акпатыр. Наиболее распространенным и повсемест-
но известным персонажем несказочной прозы является великан Онар, фигуриру-
ющий в нескольких типологических сюжетах среди различных этнических групп 
марийцев. В СМИ и художественной литературе за Марий Эл закрепилось назва-
ние «Земля Онара». С именем великана связаны нарративы об объектах ландшаф-
та (холмах, камнях, оврагах), этиологические сюжеты о формировании природного 
пространства, легенды о древних насельниках марийской земли. Образ исполина 
представлен в творчестве марийских литераторов, художников, активно ретранс-
лируется в этнобрендинге. Сюжеты об Онаре в общественном сознании и дискур-
се о национальной культуре ассоциируется с мифом о героизированным прошлом 
марийцев. В данной статье я рассматриваю образ великана Онара в фольклорной 
традиции марийцев, региональной культуре ХХ–ХХI вв. и современном этнокуль-
турном активизме. Согласно моей гипотезе, именно этот мифологический персо-
наж обладает этосимволизирущим значением (согласно подходу Э. Смиту), встра-
ивается в концепт мифологизированной истории и, исходя из определения Д. Белл, 
является частью пространства мифологизированной истории (англ. — mythspaces) 
(Bell 2003: 75). Статья основана на полевых материалах автора, собранных в период 
2019–2022 гг. в регионах компактного проживания марийского населения, а также 
в Москве (далее — ПМА, полевые материалы автора).

1 Перевод с луговомарийского Г. Ю. Устьянцева.
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Категории персонажей- исполинов марийской несказочной прозы

Согласно некоторым фольклорным сюжетам, онары — это видовое понятие, обо-
значающее категорию мифологических существ- великанов. Под онарами в марий-
ской мифологии понимают категорию «автохтонного населения» марийских земель, 
жившего там до прихода марийцев в абстрактное «историческое время». Собиратели 
и исследователи марийского фольклора часто описывают онаров как множественную 
категорию. Сведения об онарах, собранные в «различных местностях Казанской, 
Нижегородской и Вятской губерний», приводит этнограф XIX века И. Н. Смирнов: 
«Было время, когда земля лежала под водою. Потом вода отделилась и на обсохшей 
земле поднялись еловые леса (кожла). В лесах появились великаны- онары, а за ними 
наконец люди» (Смирнов 1889: 175). Фольклорист В. А. Акцорин, определяя она-
ров как богатырей, приводит следующие фольклорные данные: «В первое время, 
по словам сказителей, жили богатыри Онары или Нары— древнейшие насельники 
края. При этом подчеркивается, что марийцев еще не было как таковых» (Акцорин 
1991: 14). По мнению В. А. Акцорина, сюжеты об онарах или нарах относятся к пе-
риоду волосовских племен III–II тыс. до н. э. и отражают существование единого 
финно- угорского народа на территории Волги (Акцорин 1980: 6–7). В материалах, 
приводимых фольклористом, онары — это сильные и высокие богатыри, которые 
«спустились на землю, чтобы управлять людьми». Онары отличались от людей вы-
соким ростом, мощным телосложением, их головы доставали до облаков. Лапти они 
носили больштие, «как Ноев ковчег, на котором он спасся во время всемирного пото-
па» (Акцорин 1991: 140). Как считает В. А. Акцорин, онары, изначально фигуриро-
вавшие в фольклоре марийцев как образы «древнейшего домарийского населения», 
в «феодальный период» трансформируются под влиянием тюркских мифологиче-
ских сюжетов, постепенно начинают обозначать одного человека или конкретно- 
исторических персонажей (Акцорин 1991: 13).

В СМИ часто Онар фигурирует как «национальный герой», герой- демиург, об-
ладатель статуса «общемарийского» персонажа, при этом исполин упоминается как 
персонаж в единственном числе, а само понятие «Онар» воспринимается как имя 
собственное.

К. И. Ситников приводит такие сведения: «ОНА́Р, нар „богатырь, великан“,  
она́рка́лык „народ онаров“, кугу́ ка́лык „большой народ“. Легендарные великаны, 
жившие на земле до человека; ер. паны». Далее автор приводит два основных сюже-
та об Онаре, наиболее популярных в устной традиции: «В первом Онар вытряхивает 
землю из лаптей, отчего образуются горы (холмы, курганы), во втором Онар встре-
чает человека (пахаря) и, приняв его за червяка (птицу и т. п.), относит к матери, 
которая советует Онару вернуть человека на место, так как именно людям суждено 
прийти на смену Онару» (Ситников 2006: 92).

Большинство опрошенных респондентов на вопрос о том, кто такой Онар, описы-
вали его как «национального героя», «марийского героя», «богатыря» в единствен-
ном числе. Образ онаров как народа в нарративах информантов встречается реже.

«Онар — это марийский богатырь, герой, говорят, он жил здесь раньше на ма-
рийской земле… как другие герои- патыры» (ПМА, З. Н., Усола, Парангинский 
район, 2021).
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«Онар — это наш герой национальный, он как богатырь что ли, огромного ро-
ста был, ну это вам лучше у кого-то постарше спросить» (ПМА, прохожий С., 
Йошкар- Ола, 2020).

«Основные персонажи, ну не знаю, говорят про национальных героев, про она-
ров, сказки разные» (ПМА, бариста А., Йошкар- Ола, 2020).

Упоминается конкретный великан по имени Онар и в текстах несказочной прозы 
о появлении географических объектов:

«По легенде тут есть холм Онара, рассказывают, что когда-то жил великан, и вот 
вытряхнул землю из лаптя, и в этом месте появилась гора потом» (ПМА, Г. К., 
Кутюк- Кинерь, Моркинский район, 2019).

Л. С. Тойдыбекова приводит такую характеристику великанов: «Онары отли-
чаются от людей высоким ростом, мощным телосложением, головы доставали 
до облаков… По существующим легендам, Онары спустились на землю с неба, 
чтобы управлять людьми. Легенды об онарах связаны с характером рельефа, 
местности. Онары обрабатывают поля, насыпают горы, делают запруды на реках, 
рубят леса. Онары вытряхивают свои лапти на поле, и на тех местах образуют-
ся овраги» (Тойдыбекова 2007: 183). В некоторых нарративах сюжеты об Онаре 
соотносятся с местами археологических раскопок, например, с Курганом Онара 
и с другими географическими объектами (Бушков 2015: 25–29). Мотив участия 
онаров в сотворении локального ландшафта бытует среди населения Моркин-
ского, Медведевского, Волжского районов. Так, согласно легенде Моркинского 
района, недалеко от деревни Абдаево 1 находятся горы Карман- Курык 2и Малый 
Карман, которые появились из земли, вытряхнутой Онаром из своих лаптей 
(Мошкина, Москвина 2016: 281).

Гиганты во многих культурах представляют собой древний автохтонный народ 
или племя, жившее в определенной ойкумене еще до прихода богов и/или людей. 
Топонимические легенды о великанах широко распространены в культуре мно-
гих народов, например, среди населения Британских островов (Плахова 2012: 
76–77). Исследователь Л. Мотц отмечает, что в фольклорных текстах великанам 
присущи такие характеристики как высокий рост и нечеловеческая сила. Другие 
особенности мифических великанов (мудрость, военная мощь, магические спо-
собности и т. д.), которые можно встретить в эпических текстах, фольклорная 
традиция не сохраняет. В эпосе акцент авторов- собирателей сделан не на физи-
ческих параметрах гигантов (народ великанов, как ни странно, может быть обыч-
ного человеческого роста), а на их личностных качествах и деяниях (Motz 1982: 
72–76). В эпической мифологии народ великанов четко сегрегирован от людей 
и богов. Божества близки людям внешне, они не наделены той «магической му-
дростью», которой обладают гиганты. Более того, боги «выделены» из природы, 
не являются ее частью, в то время как великаны участвуют в создании мирового 

1 Марийское название — Овдасола, что в переводе с луговомарийского означает «Деревня 
Овды». Бытует легенда, что название деревни связано с мифическим народом — овдами, ког-
да-то жившими в этой местности.

2 Карман- Курык — в переводе с луговомарийского — «Крепость — гора».
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ландшафта (гор, рек и т. д.) или телесно воплощены в нем (например, в германо- 
скандинавской мифологии мир создан из тела великана Имира). Боги в мифах 
фигурируют как ученики великанов или их потомки, но не приравниваются 
к ним (Motz 1982: 76–80). В марийской культуре онары также не являются боже-
ствами: они представляют собой отдельный мифический народ. В легендарных 
сюжетах образы великанов сближаются с демоническими персонажами и могут 
быть вовсе «заменены» ими (Motz 1982: 73–74). Так, в сюжетах о вытряхивании 
земли из лаптя вместо онара может фигурировать овда (ПМА, Г. К., Морки, Мор-
кинский район, 2019).

В описаниях информантов образ Онара/онаров сохраняет главную особен-
ность — высокий рост и нечеловеческую силу. Более конкретных деталей внеш-
ности (возраст, наличие бороды и др.) и личностных характеристик (смелость, 
ум и др.) современная устная традиция не передает.

Указанные сказочные сюжеты об гигантах встречаются во многих фольклор-
ных традициях. По указателю Ю. Е Березкина и Е. Н. Дувакина, сюжет о встрече 
Онара с марийцами соответствует фольклорно- мифологическому типу сюжетов 
«I87D. Люди во времена великанов», который распространен также в Балто-
скандии, Западной Европе, на Балканах, Кавказе и в других регионах (Березкин, 
Дувакин 2003). В указателе А. Ааарне и С. Томпсона данный мотив соответству-
ет типу 701 под названием «Игрушка Великана. Великан использует рабочих 
и лошадей как кукол» (“The Giant’s Toy. The giant has laborer and horses as dolls”) 
(Aarne, Thompson 1961: 239). Сюжет о ношении великаном человека в кармане 
по А. Аарне и С. Томпсону классифицируется как F531.5.1.1 «Великан носит че-
ловека в своем кармане (перчатке, за пазухой)» (“Giant carries man in his pocket 
(glove, bosom”) (Aarne, Thompson 1961: 190). Сюжет создания объектов ланд-
шафта великанами совпадает с типом Б.1.а) «появление бугров, холмов, насы-
пей, гор» в классификации Н. А. Криничной, основанной на преданиях русского 
Севера (Криничная 1991). Аналогичные сюжеты о великанах встречаются у со-
седних марийцам народов Поволжья, в частности, у чувашей (Пенькова 2016: 
217–220). В региональном чувашском фольклоре исследователь Г. Г. Ильина вы-
деляет отдельный жанр — сказания о великанах- улыпах (чув. улӑп халапӗсем) 
(Ильина 2019: 323–324). Чувашский великан Улып в местных легендах также 
фигурирует как культурный герой, защитник чувашей, а великаны улыпы — как 
первые жители чувашской землти. Аналогично великану из марийского сюже-
та Улып поднимает с земли человека- пахаря и показывает его матери (Ильина 
2016: 253). В татарском фольклоре великан Алып демонстрирует человека отцу, 
а не матери (Ильина 2019: 348). Чувашский Улып и татарский Алып в фольклор-
ных традициях фигурируют и как носители доземледельческой культуры и как 
земледельцы, помогающие людям обрабатывать землю (Ильина 2019: 346–347). 
В удмуртском фольклоре персонажами- исполинами, «дочеловеками» являются 
великаны алангасары и зарпалы (Владыкин 1994: 222). Далее я рассмотрю ре-
презентацию образа мифического исполина в марийском искусстве и различных 
культурных практиках.
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Великан Онар в марийской художественной культуре

Взаимосвязь между идентичностью, национальной 1 идеей современных ма-
рийцев и образом персонажа Онара репрезентует явление этнобрендинга — ис-
пользование фольклорных сюжетов, графических элементов этнической культуры 
в оформлении городского ландшафта, названиях общественных заведений, товаров 
различных категорий (Шаров 2019: 422). Имя и образ Онара активно используют 
предприниматели, этнокультурные активисты в оформлении пространства совре-
менного города. В Йошкар- Оле есть ресторан «Онар», гостиница «Онар», название 
«Онар» носит хоккейная команда республиканской столицы. Под таким же назва-
нием значится сельскохозяйственное предприятие в Советском районе Республики 
Марий Эл. «Онаром» называют и атрибуты совсем другой, казалось бы, этнической 
культуры, например, суши в ресторане. Исследователь этнобрендинга (“branding na-
tional myths and symbols”) Х. Ситки выделяет важную функцию мифических сим-
волов в укреплении культурных границ национальных групп. Так, по ее мнению, 
использование символов конкретной культуры (узоров, орнаментов, имен) подчер-
кивает дихотомию «мы – они» (“us/them”) между различными этническими и граж-
данскими сообществами (Sitki 2012: 4–8). По классификации символов, предложен-
ных автором, образ Онара можно рассматривать как «невидимый и молчащий» (“not 
visible + silent”), то есть не представленный в официальной государственной (в на-
шем случае — республиканской) символике, но определенным образом репрезен-
тующий этническую культуру и находящийся «в коллективном бессознательном» 
членов сообщества (Sitki 2012: 5).

В марийской художественной литературе также широко представлен образ вели-
кана Онара. В 1919 г. классиком марийской поэзии Г. С. Чавайном было написано 
стихотворение «Пытартыш Онар» 2, в 1935 г. — стих «Онар», затем — «Онаркалык» 3 
(Бушков 2015: 25–26). В стихотворении «Онар» поэт сравнил мифического исполина 
с труженниками своего времени — комбайнерами, работавшими в поле в колхозе 
«Гигант» (Чавайн 2008: 176–178). Писатель Миклай Рыбаков создал пьесу- сказку 
«Онарын кердыже» 4, по сюжету которой в Марийском театре юного зрителя позднее 
был поставлен спектакль. Самым крупным по форме художественным произведе-
нием, посвященным Онару, является роман Леонида Яндака «Онар». Произведение 
посвящено событиям XIII–XV вв., противоборству марийцев монгольскому завое-
ванию и активной роли в этом процессе народного героя Онара. По существу роман 
являет собой художественную трактовку писателя известного фольклорного сюже-
та, так как его действие разворачивается в конкретных исторических реалиях. Автор 
использует языковые приемы историзма и архаизма, особенно в описаниях бытовой 
1 В отечественном дискурсе термин «нация» традиционно имеет этническую каннотацию 

и употребляется в значении «народ», в то время как в западной англоязычной литературе 
понимается как гражданское и этническое сообщество конкретного государства. Поэтому 
в отношении марийцев в СМИ, официальных документах и русскоязычных исследованиях 
применимы термины «нация»/ «национальный». В данной статье я буду употреблять относи-
тельно к идентитету современных марийцев понятия этничности и национальности, следуя 
устоявшейся дискурсивной традиции. В то же время, на мой взгляд, к марийцам применимы 
положения теории нации, к которым я буду обращаться в дальнейшем.

2 В переводе с луговомарийского — «Последний Онар».
3 В переводе с луговомарийского — «Народ Онара».
4 В переводе с луговомарийского — «Меч Онара».
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культуры, с целью подчеркнуть аутентичность описываемых им событий средне-
вековой истории, детализировать события прошлого (Ибаева 2017: 71–72). Через 
литературную традицию происходит трансляция образа великана, Онар становит-
ся именем собственным, предписываемым конкретному «национальному герою». 
За Марий Эл в прессе закрепилось название «Земля Онара» после выхода в свет 
повести К. К. Васина «На земле Онара», переведенной на русский язык в 1967 г. 
(Бушков 2015: 25–26).

Образ исполина находит отражение в графическом искусстве. В оформлении книг 
о фольклоре представлен визуальный образ Онара — высокого гиганта в доспехах 
и одежде с марийским орнаментом, что подчеркивает репрезентативную функцию 
этого персонажа — обозначение связи с этнической культурой (Тургай 2019: 413–
414). В Национальной галерее Республики Марий Эл выставлена работа марийского 
художника С. Ф. Подмарева «Онар» 1964 г.. На картине, по словам сотрудника му-
зея, подчеркнут высокий рост героя в сравнении с окружающими объектами, а его 
принадлежность к марийской культуре обозначена рубашкой с марийской вышивкой 
(ПМА, экскурсовод, Йошкар- Ола, 2021). В 2021 г. вышел художественный фильм 
«Не Иван, или как приручить богатыря» режиссера Д. Шаблий, в котором представ-
лен персонаж Онара. По сюжету киноленты, мальчик с именем Йыван, чтобы изба-
виться от насмешек на национальной почве в школе, просит помощи у героя своего 
народа, богатыря Онара. При этом в кинофильме Онар символизирует связь героя 
с этнической культурой, принятие им самим его марийской идентичности. Согласно 
авторам сценария, Онар был выбран в качестве самого популярного и известного 
всем группам марийцев мифологического героя (ПМА, С.К., Москва, телефонный 
разговор, 2021).

Вот что о выборе темы фильма говорит режиссер Денис Шаблий:

— В марийском эпосе очень много богатырей, и все они так или иначе отличают-
ся друг от друга, имеют свою историю, свою специфику.

— А Вам было важно какой образ подобрать, почему именно этот богатырь стал 
персонажем (Устьянцев Г. Ю.)?

— Наш фильм был первой серьёзной работой на эту тему, поэтому в нём мы 
хотели заявить одного из самых важных и узнаваемых героев. Опять же, Онар — 
это не просто богатырь- человек, это полубог, прародитель. Мы могли бы взять 
в качестве богатыря Акпарса или Акпатыра, однако это более исторически досто-
верные личности и работа с такими героями подразумевает минимальные худо-
жественные допущения» (ПМА, Москва, телефонный разговор, 2022).

Значимую роль в трансляции образов общемарийских мифических героев игра-
ют объекты культурного ландшафта. Памятный камень Онару был установлен 
в Моркинском районе у деревни Шоруньжа в 2009 г. На нем присутствует надпись 
«Онар — мемнан куатна» (В переводе с луговомарийского — «Онар — наша сила»). 
Камень носит символическое значение и не обозначает конкретный локус простран-
ства, в данном районе повсеместно распространены нарративы о великане и остав-
ленных им возвышеностях (холмах) (Кугарня 2015).
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Образ Онара в концепте мифологизированной истории

В марйиской мифологии есть несколько устойчивых сюжетов, связанных с деятель-
ностью гиганта Онара. Модус времени, в котором жил великан (или народ великанов) 
носит условный характер. Исполин в фольклорных текстах не фигурирует как защит-
ник марийцев, борец с захватчиками, он не совершает конкретного подвига, в отличие 
от богатырей Чоткара, Болтуша и других. Тем не менее, его носители традиции также 
воспринимают как «марийского национального героя» (марий талекшке) (Акшиков 
2012). Образ Онара, как и марийских легендарных богатырей, активно ретранслируют 
в День национального героя (26 апреля) посредством библиотечных и музейных вы-
ставок, публичных лекций и различных образовательных мероприятий.

Уместно говорить о популяризации этого мифического героя в качестве националь-
ного символа современных марийцев. Такую этносмиволизирующую функцию отдель-
ных групп марийцев выполняют местные персонажи исторических легенд, сотенные 
князья и богатыри. Например, для горных марийцев таким воплощением локальной 
идентичности является легендарный правитель Акпарс (Устьянцев 2021: 275–287).

Онар стал своего рода символом марийской традиционной культуры, мифологи-
ческого наследия народа ввиду широкой распространенности сюжетов о нем среди 
различных групп марийского населения. Он не связан с конкретным историческим 
локусом в народной памяти и не фигурирует в преданиях как реальный персонаж. 
Тексты о нем разрозненны и не формируют единого цельного мифического пове-
ствования. В фольклоре об Онаре нет героической составляющей: пангероическо-
го нарратива, цепи событий, оформленной сюжетной линии, свой ственных текстам 
мифологизированной истории (Иванов 2020: 28). Местные жители воспринимают 
его больше как сказочного героя, мифического великана, не существовавшего в дей-
ствительности. Тем не менее, миф об Онаре ассоциируется носителями традиции 
с «праисторией» региона: великаны в фольклоре создают природный ландшафт, яв-
ляются первыми жителями этих земель. Более того, в некоторых сюжетах марий-
цы предстают потомками великанов- онаров (Пенькова 2016: 218–219). Исполины 
в фольклоре фигурируют как автохтоны, предшественники марийцев, в нарративах 
об онарах и практиках их визуализации подчеркивается принадлежность великанов 
к марийской этнической культуре.

Таким образом, уместно рассматривать цикл сюжетов об Онаре/онарах как этно-
генетический миф. Данный вид мифических текстов выполняет функцию удревнения 
локальной истории и репрезентации самобытности этнической группы. «Апелляция 
к таким предкам обычно подчеркивает стремление к коренизациии тесной связи с дан-
ной территорией…» (Шнирельман 2018: 6). Этнократические мифы особенно актуаль-
ны для марийцев, являющихся титуальной нацией в составе Республики, но не пред-
ставлющих в ней этнического большинства и проживающих дисперсно в различных 
регионах страны (Шнирельман 2018: 5). Мифы-символы позволяют подчеркнуть ау-
тентичность сообщества в условиях поликультурного общества и доминирования опре-
деленной этнической группы. Данная категория мифологем формирует представление 
о народе как о сплоченном сообществе, утверждает идею о древности этнической куль-
туры, проецирует современные этнополитические границы глубже в прошлое, иденти-
фицирует этнических предков с мифическим народом (Шнирельман 2018: 9–10).

Э. Смит выделил несколько функций такого мифического восприятия этнической 
истории. Сюжеты о чудесном прошлом земли и народа привносят в этническую 
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культуру идею «возрождения» былого могущества, ревиталистские настроения. 
Герои мифа являются образами, с которыми члены сообщества ассоциируют себя 
и локальную культуру, что способствует развитию патриотической идеи (Smith 1999: 
261–264). Сюжеты о древности и могуществе этнической группы усиливают чувство 
коллективной идентичности, выстраивают границы сообщества (Smith 2009: 37).

Некоторыми носителями культуры нарратив о могучем народе гигантов встраи-
вается в контекст локальной истории, то есть границы между мифом и историческим 
повествованием размываются. Историк С. Бергер определяет сюжет о прошлом, 
имеющий мифические корни и структуру как «мифоисторию» (англ. mythistory). 
Подобные сюжеты отражают коллективную память о прошлом, эмоциальнально 
окрашены, нацелены на отстаивание идей автохтонности, культурной самобыт-
ности, социальной и групповой целостности (Berger 2009: 492–495). В то же вре-
мя несказочная проза об Онаре/онарах является частью дискусра о национальной 
истории и памяти марийцев. К. Белл предлагает понятие «мифоландшафта» (англ. 
mythscape), под которым подразумевает «дискурсивную сферу, образованную вре-
менными и пространственными измерениями, посредством которой мифы о нации 
постоянно создаются, передаются, реконструируются и обсуждаются» (Bell 2003: 
75). Данное понятие включает в себя мифы о происхождении сообщества, легенды 
о его ландшафте и территории, коллективное восприятие прошлого.

Как часть национального «мифоландшафта» образы Онара активно воспроизво-
дятся в художественной культуре и различных практиках, которые определяют и вы-
ражают отношение этнического сообщества к прошлому. Этот процесс обеспечивает 
общеизвестность нарративов о легендарном исполине и их передачу между различ-
ными поколенческими группами (Bell 2003: 74–76). Однако для изучения этносмиво-
лизирующей функции легенд об Онаре надо учесть, что они не представляют собой 
цельное фольклорное повестование с определенным героическим сюжетом. Легенды 
о нем не отражают идеи борьбы с внешними захватчиками и этносоциальной дихото-
мии «свои–чужие». Это отличает образ великана от персонажей с более детальными 
легендарными «биографиями», которые фигурируют в сюжетах о конкретных исто-
рических событиях. Тем не менее, сам героизированный образ Онара репрезентует 
патриотические тенденции в дискурсе о марийской этнической культуре.

Заключение

На примере мифологического исполина Онара можно проследить, как персо-
наж корпуса этиологических мифов и легенд, не претендующий на достоверность 
и не обладающий легендарным прототипом, встраивается в этноконсолидирующий 
нарратив об этническом прошлом. Миф о великанах- первопредках или первопо-
селенцах репрезентует общеразделяемое среди членов сообщества представление 
о чудесном эпическом прошлом, в котором герой Онар был всеобщим заступником, 
культурным героем марийского народа. Более того, в некоторых вариантах легенд 
онары были предками марийцев. Наследием героической эпохи великанов в топо-
нимических легендах выступают объекты природного ландшафта: холмы и овраги. 
Воспринимаясь носителями традиции как сказочный персонаж, условный вымысел, 
образ Онара, активно транслируется посредством этнической символики и культур-
ных практик.
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Для современных жителей «Земли Онара» данный героический персонаж в эпо-
ху массовой культуры приобрел характер общенационального, символизирующего 
разнообразное и вариативное мифологическое наследие марийцев. Данный процесс 
обусловлен широкой известностью Онара в различных локальных традициях и от-
сутствием семантической связи между его образом и каким-либо конкретным исто-
рическим сюжетом. Эти обстоятельства обуславливают современную популярность 
фольклорного исполина и широкое пространство для интерпретации его образа. 
При этом образ Онара продолжает героизироваться посредством современны куль-
турных практик и восприниматься, согласно полевым материалам, как мифологиче-
ский портрет марийской этнический (национальной) идентичности.
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