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Репрезентация концепта «олень» в языковой картине мира эвенков

Научная новизна. В статье впервые проводится лингвокультурологическое описание концепта «олень» в 
языковой картине мира эвенков.

Целью научной работы является описание лексических единиц, участвующих в репрезентации понятийной, 
образной и ценностной составляющих концепта «олень» в языковой картине мира эвенков. Задачами исследо-
вания послужили: 1) запись аутентичных текстов от носителей языка; 2) установление ключевого слова-репре-
зентанта, объективирующего исследуемый концепт; 3) построение номинативного поля рассматриваемого мен-
тального образования; 4) обозначение места данного концепта в языковой картине мира эвенков.

Методы исследования. Опираясь на методику описания концепта, предложенную В.И. Карасиком,  
З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, автор использует лингвокультурологический и семантико-когнитивный мето-
ды описания концепта.

Результаты. Оленеводческая лексика составляет значительную часть эвенкийского языка. На формирова-
ние рассматриваемого концепта в языковой картине мира значительное влияние оказал традиционный тип хо-
зяйствования – оленеводство и кочевой образ жизни в сочетании с анимистическими взглядами на природу. 
Ключевое слово-репрезентант рассматриваемого концепта имеется во всех тунгусо-маньчжурских языках. Кро-
ме этого, изучаемое ментальное образование обладает номинативной плотностью (термин В.И. Карасика), что 
может свидетельствовать о древности концепта.
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I. Введение. Современное языкознание ха-
рактеризуется антропоцентрической парадиг-
мой, направленной на исследование взаимодей-
ствий: язык – мышление, язык – культура, язык 
– сознание.  Все большую актуальность приоб-
ретает исследования концептов. В.И. Карасик ха-
рактеризует концепты как «ментальные образо-
вания, которые представляют собой хранящиеся 
в памяти человека значимые осознаваемые типи-
зируемые фрагменты опыта» [Карасик, 2009: 24]. 
Цитируемый автор в структуре концепта выделя-
ет понятийные, образные и ценностные характе-
ристики [Карасик, 2004: 129]. З.Д. Попова и И.А. 
Стернин определяют концепт как «дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой 
единицей мыслительного кода человека, облада-
ющее относительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляющее собой результат по-
знавательной (когнитивной) деятельности лич-
ности и общества и несущее комплексную энци-
клопедическую информацию об отражаемом 
предмете или явлении, об интерпретации дан-
ной информации общественным сознанием и 
отношении общественного сознания к данному 
явлению или предмету [Попова, Стернин, 2007: 
24]. В настоящее время в тунгусоведении начи-
нают проводиться исследования в области кон-
цептосфер эвенкийского и эвенского языков. 
Так, имеются работы, посвященные изучению 
концептов «олень» [Кузьмина, 2020: 128‒137],  
«кочевье» [Кузьмина, 2021: 33‒36] на материа-
ле эвенского языка, «человек – природа – цвет» 
[Мерекина, 2008], бэе «человек» [Захарова, 
2020: 215‒219], бэю̄мэкӣт «охота» [Ушницкая, 
2021: 183‒190] в эвенкийском языке и др. По-
добные исследования являются необходимыми, 
т. к. изучение концептов языков народов Севера 
позволяет реконструировать концептосферы 
исчезающих языков, восстановить устаревшие 
признаки ментальных образований и сохранить 
их. Реконструкция концептосферы эвенкийско-
го языка является одной из важнейших задач 
современных лингвистов-эвенковедов. Нами 
предпринимается попытка воссоздать фраг-
мент языковой картины мира эвенков, а именно 
концепт «олень», что создает перспективу для 
описания в дальнейшем концептосферы эвен-
кийского языка. На наш взгляд, данное мен-
тальное образование является одной из ключе-
вых идей языковой картины мира эвенков. 

Актуальность темы исследования определя-
ется недостаточной изученностью в лингво-
культурологическом и семантико-когнитивном 
отношении фрагментов языковой картины мира 
эвенков. 

Теоретическая и практическая значи-
мость. Материалы данного исследования мо-
гут использоваться в лекционных материалах, 
практических занятиях по общему языкозна-
нию, лингвоконцептологии, лексикологии и 
теории межкультурной коммуникации, при 
разработке тематики дипломных и курсовых 
работ, а также в практике преподавания эвен-
кийского языка. 

II. Материалы и методы исследования. 
Для исследования концепта «олень» были рас-
смотрены материалы сравнительного словаря 
тунгусо-маньчжурских языков (СТМЯ), эвен-
кийско-русского словаря А.Н. Мыреевой. Лек-
сические единицы для корпуса исследования 
были получены методом сплошной выборки: из 
словарей было отобрано до 200 лексических 
единиц, далее был проведен их семантический 
анализ. Для исследования ценностной и образ-
ной составляющих концепта были изучены ху-
дожественные и поэтические тексты Г.И. Кэп-
тукэ, Н.К. Оёгира, а также полевые записи ау-
тентичных текстов, записанных от информан-
тов, хорошо знающих эвенкийский и русский 
языки: Ю.Ю. Мальчакитова (1960 г.р., с. Кюсть-
Кемда, Каларский район, Забайкальский край), 
М.Г. Мальчакитовой (1958 г.р., с. Кюсть-Кемда, 
Каларский район, Забайкальский край),  
В.Г. Павлова (1958 г.р., п. Икабья, Каларский 
район, Забайкальский край).  Все вышеперечис-
ленные информанты в настоящее время занима-
ются традиционными видами деятельности: 
охотой, оленеводством, что свидетельствует о 
достоверности полученной информации. От ре-
ципиентов зафиксировано 15 текстов, которые 
были расшифрованы, переведены на русский 
язык, далее был проведен лингвокультурологи-
ческий анализ этих текстов. Из повести  
Г.И. Кэптукэ «Имеющая свое имя Джелтула-ре-
ка» были отобраны тексты, содержащие языко-
вые средства, номинирующие исследуемое мен-
тальное образование, затем был произведен до-
словный перевод и лингвокультурологический 
анализ этих текстов. Также были рассмотрены 
стихотворения Н.К. Оёгира, имеющие в составе 
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языковые средства, репрезентирующие рассма-
триваемый концепт, для более точной передачи 
семантики лексических единиц выполнен до-
словный перевод и лингвокультурологический 
анализ этих стихов.

III. Результаты. Оленеводство наряду с охо-
той является одним из основных традиционных 
видов деятельности эвенков, что обусловило их 
кочевой образ жизни и способствовало дисперс-
ному расселению. Кочевали эвенки издавна в 
поисках лучшего пастбища для оленей и охот-
ничьих угодий. Г.М. Василевич пишет о том, 
что олени были у эвенков Забайкалья – Верхне-
го Приамурья уже в VI–VII вв.: «как письмен-
ные и исторические источники, так и героиче-
ские сказания отмечают транспортное олене-
водство в Забайкалье – Верхнем Приамурье с 
VI–VII вв.» [Василевич, 1969: 80]. В нынешнее 
время, в эпоху цифровых технологий, некото-
рые эвенки ведут охотничье-кочевой образ жиз-
ни, что позволяет им в большей мере сохранить 
язык и культуру. Кочевание происходит сезонно 
согласно жизненному циклу оленей. Важными 
периодами для оленей являются со̄нка̄н ‘время 
рождения телят’ и сирӯдян ‘сезон брачных игр у 
оленей’. Кочевание чаще всего сопровождается 
попутным охотничьим промыслом. Так, олень 
выступает одной из главных причин перемеще-
ния эвенков. Олень для тунгусов является не 
только транспортным средством, источником 
пищи и тепла, но и незаменимым другом, вдох-
новителем эвенкийских поэтов и писателей, ге-
роем народных мифов и сказаний.   Это нашло 
свое отражение в эвенкийском языке в виде от-
дельных тематических групп слов, которые вы-
ражают концептосферу охотника, оленевода-ко-
чевника. Так, на формирование концептосферы 
эвенкийского языка значительное влияние ока-
зали традиционные типы хозяйствования. В ка-
честве ключевого репрезентанта, объективиру-
ющего концепт «Олень» в языковой картине 
мира эвенков, установлено слово орон, как наи-
более употребительное наименование, харак-
терное для всех говоров эвенкийского языка и 
являющееся общим тунгусо-маньчжурским: 
орон домашний олень; орондо̄ми ‘ехать на оле-
нях’; оронтоми ‘держать, разводить оленей’;  
орончика̄н ‘олененок’; оротыми ‘заколоть оле-
ня на мясо’; оротыӈ ‘медведь, повадившийся 
таскать оленей’; ороче̄, ороче̄н ‘оленевод, оро-

чён (прежнее самоназвание забайкальско-амур-
ской группы оленных эвенков)’ [Мыреева, 2004: 
473]. Данные сравнительного словаря тунгусо-
маньчжурских языков подтверждают наличие 
лексемы, репрезентирующей рассматриваемый 
концепт во всех тунгусо-маньчжурских, что мо-
жет свидетельствовать о древности исследуемо-
го ментального образования в составе концеп-
тосферы эвенкийского языка: «Эвенк. ородӣ 
оленный; ороко̄н олень-игрушка; орокор сен-
тябрь (период спаривания оленей); ороко̄т-/ч 
играть в оленей; ороксо шкура (оленья); ороло- 
ехать за оленями; оролон с оленем; пастух; оро-
мочин собака (пастушья, сгоняющая оленей); 
орон олень (домашний); орорбу- приобрести 
оленей; ороти теленок родившийся поздно; 
Эвен. оран олень (домашний); Нег. орон (олень 
домашний); Ороч., Уд. оро олень (домашний); 
Ульч. оро(-н) олень (домашний); Нан. оро̄ олень 
(домашний); Ма. орон буӽу олень (домашний) 
[ССТМЯ, 1977, Т. 2: 24‒25]. 

На лексикографическом материале построе-
но номинативное поле исследуемого концепта. 
Так, в состав номинативного поля рассматрива-
емого ментального образования «олень» вклю-
чено 157 лексических единиц: 1) (14) половоз-
растные наименования оленя: суюкэ̄н ‘олене-
нок-бычок’, нямӯка̄н ‘олененок-самочка’, 
чачарика̄н ‘важенка до года’, чачарӣ ‘двухгодо-
валая важенка’, чоноку ‘олень-бык 2-х лет’, 
иктэ̄нэ ‘олень-бык от двух до трех лет’; нёгар-
кан ‘четырехгодовалый олень-бык’, амарка̄н 
‘олень-бык от пяти лет и старше’, амӣнан 
‘олень-бык шести лет’, гемурэн ‘олень-бык 
старше семи лет’, сирӯ ‘олень-производитель’, 
кэтэ̄р ‘старый бык-производитель’, на̄ра̄ ‘недо-
холощеный олень-самец’, актакӣ ‘холощенный 
олень’; 2) (11) наименование важенки: нямӣ ‘ва-
женка’, сурки ‘стельная важенка’, энты̄ ‘важен-
ка с теленком’, эӈнӣ ‘важенка, отелившаяся на 
втором году’, ба̄ӈга̄й ‘бесплодная важенка’, ду-
лак ‘небеременная (о самке оленя)’; умӣрӣ ‘оте-
лившаяся важенка, но потерявшая теленка’, 
сириӈки ‘дойная  важенка’, гиркумкин ‘важенка 
в момент спаривания’, сэмэкӣ ‘важенка, не под-
пускающая к себе людей во время отела’, 
эӈнэмэвун ‘важенка, у которой теленок привя-
зан на ночь’; 3) (4) названия олененка: сонӈа 
‘новорожденный олененок’, эӈнэкэ̄н ‘теленок 
оленя’, бэю̄ткэ̄н ‘теленок, рожденный важенкой 



                 111

от дикого оленя’, ороты ‘олененок, родивший-
ся поздно’; 4) (11) наименования оленей по по-
вадкам: нёрамӈу ‘олень-вожак в стаде’, 
малтӯгин ‘олень, который имеет привычку бить 
передними копытами’, гуялан олень, ‘имеющий 
склонность бодаться’, гэлӯн ‘олень, который 
плохо ловится’, ба̄тур ‘свирепый’, дулумну 
‘смирный спокойный олень’, гуявкӣ ‘бодливый 
олень’, депты̄гин ‘олень, имеющий привычку 
жевать тряпки’, мучӯгин ‘олень, возвращаю-
щийся обратно, к месту прежней стоянки’, эмук-
чэгин ‘олень, который любит пастись один’, 
һоктомо̄гин ‘олень, привыкший ходить по тро-
пам’; 5) (18) наименования оленя по масти: 
чэ̄лкэ̄ ‘седой, седовласый’, сиӈарӣн ‘коричне-
вый цвет и масть оленя’, коӈнорӣн ‘черный цвет 
и масть оленя’, һаӈнака̄н ‘олень черной масти’, 
сиӈулэ ‘олень темно-бурой масти, коӈор ‘свет-
ло-коричневый’, мэримэ ‘пестрый’, багдама 
‘белый цвет и масть оленя’, нюбэты̄ ‘олень бе-
лой масти’, чакир ‘олень чисто белой масти’, 
бугды ‘нос и ноги белые’, бороӈ ‘бело-серый’, 
алаг ‘пегий’, нэвэкэчӣ ‘пестрый, рябой’, 
һэдюрэгдэ ‘олень с белой верхней губой’, эрэ-
гэпчу ‘олень с ободком вокруг глаз’, кокол ‘бело-
ногий’, кокчалан ‘черный олень с белой шерс-
тью около копыт’; 6) (4) общие названия оленей 
без учета пола и возраста: орон ‘домашний 
олень’, сэвэк ‘священный олень’, һуе̄һик ‘олень, 
отданный в приданое’, ондо̄гдо ‘олень-маньщик 
(для охоты на диких оленей)’; 7) (15) номинация 
оленя по форме рог: култумэк ‘безрогий’, 
чоӈкирӣн ‘олень с прямыми, длинными, остры-
ми рогами’, нарба̄ла ‘олень с широко расстав-
ленными рогами’, манмука̄н ‘загнутые вперед 
рога с задними отростками, широкими ветви-
стыми рогами’, инӈэку ‘чуть загнутые вперед с 
вытянутыми назад неразветвленными отростка-
ми рога’, калтара̄нды ‘олень с подпиленными 
рогами’, лугорчо̄н ‘загнутые вперед рога с вет-
вистыми отростками’, мормука̄н ‘вытянутые 
вперед рога без отростков, кулкуня ‘олень с ви-
лообразными вытянутыми назад ветвящимися 
рогами’, чарачӣ ‘олень, у которого рога и от-
ростки рог загнуты вперед’, сарбарӣн ‘ветви-
стые рога’, кэлдэнэ ‘олень с разными по длине 
рогами с лопатообразными отростками у осно-
вания’, сугли ‘неотпиленные рога’, лербикта 
‘разветвление рогов оленя’, улуко̄н ‘первый за-
дний отросток рога оленя’; 8) (24) названия оле-

ней во вьючно-верховом перемещении: гилгэ 
‘рабочий бык-кастрат’, угучак ‘верховой (слу-
жащий для езды верхом)’, аркича̄н ‘старый вер-
ховой олень’, элгэвун ‘один из оленей в карава-
не’, элгэвур ‘караван оленей при перекочевке’, 
э̄ка ‘олень, не приученный к вьюку’, эмник ‘ди-
кий необученный олень’, наманки ‘вьючный 
олень’, инивувчэ̄ ‘навьюченный олень’, бо̄ракӣ 
‘олень, который в связке рвется вперед’, турин 
‘олень, который в связке тянется’, бурики ‘олень, 
у которого вьюк спадает назад’, нёкото ‘олень, 
у которого вьюк спадает вперед к шее’, пе̄чурӯк 
‘олень, который возит печку’, һулларӯк ‘олень, 
который возит одеяла’, унярӯк ‘олень, на кото-
ром возят детей’, сэлэрӯк ‘олень, на котором 
вьючат ящик для железных инструментов’, 
малӯрӯк ‘олень, на которого вьючат священные 
вещи’, дагаптук ‘олень, привязанный к верхо-
вому’, дэлэмин ‘олень, свободно бегущий за ка-
раваном во время перекочевки’, баретчит 
‘олень-передовик на нартах’, модурэ̄н ‘олень, 
застревающий поводком за деревья во время 
перекочевки’, инӣде̄н ‘олень, хорошо идущий 
под вьюком’, нилгу ‘олень без вьюка в карава-
не’; 9) (17) глаголы, отражающие деятельность 
оленя во время кочевания: угӯча- ‘сидеть вер-
хом, ехать верхом’, орондо̄- ‘ехать на оленях’, 
мэӈэет- ‘посадить с собой ребенка (на олене)’, 
тэгэлэ̄- ‘ехать верхом, сидя на вьюке’, инив- ‘на-
вьючить’, инӈэ- ‘развьючить оленя’, элгэ- ‘вести 
на поводу’, гилбэ- ‘связывать поводком между 
собой оленей, идущих в караване’, гилбэвулгэ- 
‘отвязывать друг от друга оленей в караване’, 
мо̄ду- ‘зацепиться недоуздком за близко стоя-
щее дерево (об оленях в караване)’, нэһи- ‘оста-
вить какой-либо след на деревьях, кустах, вале-
жинах (об олене с вьюком)’, уһӣв- ‘зауздать, 
привязать (оленя)’, эмэгэлэ̄- ‘оседлать, поло-
жить седло под вьюк’, ламба- ‘навьючить оленя 
без седла’, алагӣ- ‘запрягать нартенную упряж-
ку’, алагӣлга- ‘выпрягать, распрягать (нартен-
ную упряжку)’ оӈков- ‘дать пастись оленям под 
присмотром’; 10) (27) вьючно-верховая и на-
ртенная упряжь оленя: инӣ ‘вьюк’, тэнӣнэ ‘ме-
ховой коврик поверх седла’, до̄птӯн ‘подкладка 
под седлом, вьюком’, ламба ‘вьюк, навьючен-
ный без седла’, чэмпулӣ ‘мягкая вьючная сумка 
для перевозки одеяла, вещей’, инмэк ‘вьючная 
сумка с берестяной основой’, тыӈэптӯн ‘вьюч-
ная подпруга’, тэ̄ри ‘пара вьюку’, уһӣ ‘узда’, 
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оӈо̄птӯн ‘узда для верхового оленя’, даранмука 
‘веревка, которую привязывают слева к узде 
верхового оленя для управления’, гилбэ̄вун ‘пет-
ля у луки седла для привязывания следующего 
оленя’, угӯчарӯк ‘верховое седло’, эмэгэн ‘вьюч-
ное седло’, лочоко ‘деревянная основа седла’, 
тыевун ‘шест, при помощи которого садятся 
верхом на оленя’, инмар ‘затылочные завязки 
недоуздка оленя’, гиде̄н ‘поводок (остов) оле-
ньей узды’, ке̄мака ‘кольцо на недоуздке оленя’, 
та̄птын ‘завязка вьючной сумки для навьючи-
вания’, угучарук ‘ездовая нарта’, ирака ‘грузо-
вая нарта’, уллэрук ‘нарта для перевозки мяса’, 
алаг ‘лямка оленьей упряжи’, нёгӯ ‘вожжи’, 
һэркэвун ‘веревка для связывания груза на на-
рте’, даһи ‘брезент для заворачивания груза на 
нарте’; 11) (9) уход за оленями: куре ‘изгородь 
для оленей’, голобко̄ ‘жердь-бревно для привя-
зывания оленят’, чэ̄ӈгэ̄й ‘палка, которую привя-
зывают на шею оленю, чтобы он не уходил да-
леко’, самӈӣн ‘дымокур’, тӯрукэрӯк ‘мешочек с 
солью для приманивания оленей’, кэӈгӣлэ̄н ‘бо-
тало’, ӣлбӣ ‘язычок колокольчика или ботала’, 
моӈоптӯн ‘ошейник для оленя’, ма̄вут ‘аркан’; 
12) (3) сезоны, отражающие жизненный цикл 
оленей: иркилэһэнӣ ‘период обдирания кожицы 
с рогов’ (август‒сентябрь), сирӯлаһанӣ ‘период 
гона оленей’ (сентябрь), со̄нка̄н ‘период отела 
оленей’ (май). 

Рассмотрев состав номинативного поля кон-
цепта, выделяем его понятийные признаки:  
1) домашнее живое; 2) используется для пропи-
тания, одежды, вьючно-верхового и нартенного 
передвижения. В образовании наименований 
оленят участвуют именные основы и суффиксы 
-тка̄н (-ткэ̄н, -тко̄н), обозначающий имена су-
ществительные – названия детенышей: бэю̄ткэ̄н 
от -бэю̄н ‘дикий олень’; оценочный -ка̄н (-кэ̄н, 
-ко̄н), имеющий значение уменьшительности 
или ласкательности: сую̄кэ̄н от суру ‘бык-
производитель’, нямӯка̄н от нямӣ ‘важенка’, 
эӈнэкэ̄н от эӈнӣ ‘важенка, отелившаяся на вто-
ром году’. В формировании обозначений оленя 
по повадкам участвуют отглагольные основы и 
суффиксы -гин, означающий людей и живот-
ных, имеющих склонность к действию, назван-
ному производящей основой: малтӯгин от 
малтӯ- ‘бить передними ногами’, мучӯгин от 
мучӯ- ‘возвращаться обратно’, һоктомо̄гин от 
һоктомо- ‘бродить по тропам’; -лан, обознача-

ющий способность или склонность: гуя̄лан от 
гуя- ‘бодать’. В номинации оленя по масти и 
форме рогов участвуют суффиксы -ма, -рӣн, об-
разующие прилагательные и обозначающие 
цвет, фактуру и форму предметов: сиӈарӣн, 
чоӈкирӣн, мэримэ; -гдэ, образующий прилага-
тельные от именных основ, служащие чаще 
прозвищами: һэдюрэгдэ от һэдюн ‘верхняя 
губа оленя’; -ды ̄, обозначающий относитель-
ное прилагательное, имеющее признак по от-
ношению к предмету: бугды̄; -чи, обозначаю-
щий признак предмета по обладанию: нэвэкэчӣ, 
чарачӣ; -пчу, образующий имена прилагатель-
ные: эрэгэпчу; -лан, образующий прилагатель-
ные от основ имен существительных, обозна-
чающие характерные признаки человека или 
животного: кокчалан. В образованиях названий 
оленя в период кочевания, вьючно-верховой и 
нартенной упряжи участвуют отглагольные ос-
новы и суффиксы: -рук, обозначающий вмести-
лище, сумки, чехлы, средства для перевозки 
предметов домашнего обихода (һулларӯк от 
һулла ‘одеяло’, һулла- ‘укрыть одеялом’, 
угӯчарӯк от угӯчак ‘верховой олень’, угуча- 
‘ехать верхом’); -вун, имеющий значение ору-
дия действия (элгэвун от элгэ- ‘вести на пово-
ду’, гилбэ̄вун от гилбэ- ‘связывать поводком 
между собой оленей, идущих в караване’). 

Анализ семантики лексических единиц, вхо-
дящих в номинативное поле концепта, позволил 
произвести ранжирование когнитивных призна-
ков концепта «олень»: пол, возраст, старость, 
молодость (14); олененок (4): период рождения 
олененка, олененок-полукровка; олень без уче-
та пола и возраста (4); масть (18): оттенки свет-
лого и темного цвета, расположение пятен, уро-
вень пятнистости и т.д.; повадки оленя (11): 
смирный, необученный, способность лягаться, 
пристрастие пастись одному, приходить к стой-
бищу, чтобы полизать соль, возвращаться на 
старую стоянку; деятельность оленя в период 
кочевания (24): наличию/отсутствие вьюка; по 
виду вьюка (мягкая или твердая сума); несет 
олень вьюк с седлом или без; наличие/отсут-
ствие способности у оленя хорошо нести вьюк; 
олень бежит впереди в караване или, наоборот, 
тянется; идет в караване/бежит следом за кара-
ваном; олень, у которого вьюк спадает назад / 
в перед; по предмету, который олень перевозит 
(печка, одеяло и т.д.); деятельность, связанная с 
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оленем (17): зауздать, привязать, отвязать, ехать 
верхом, завьючить, развьючить, вести за узду и 
т.д. ; рога (15): длина рогов, широко / узко рас-
ставленные рога, подпиленные / не подпилен-
ные рога, наличие / отсутствие отростков спере-
ди, наличие / отсутствие отростков сзади, рога 
загнуты вперед / назад, большое / малое количе-
ство отростков рогов и т.д.; важенка (11): по на-
личию / отсутствию способности к продолже-
нию потомства, по наличию / отсутствию оле-
ненка, наличию / отсутствию плода; вьючно-
верховая и нартенная упряжь оленя (27): вьюк с 
седлом, без седла, седло верховое / вьючное, 
подстилка под / на седло, сумка вьючная на мяг-
кой / твердой (береста) основе, узда, узда для 
верхового оленя, подпруга, нарта грузовая / ез-
довая / для перевозки мяса, лямка, вожжи, по-
крытие для нарты; уход за оленями (9): сред-
ства, чтобы олень далеко не ушел, приманива-
ние оленя, способ защиты оленя от кровососу-
щих насекомых, отпугивание от хищников и 
т.д.; жизненный цикл оленей (3): подготовка к 
брачному сезону, период брачный игр, рожде-
ние оленят. 

Для выявления образной составляющей рас-
сматриваемого концепта нами исследовались 
сочетаемостные характеристики имени этого 
ментального образования. Проанализировав 
тексты художественной литературы, стихи, по-
левые записи от носителей языка, мы обнару-
живаем, что сочетаемость лексических единиц, 
обозначающих оленя, характеризует не только 
образные, но и понятийные и ценностные при-
знаки рассматриваемого концепта. 

К оленю приучали с детства, поскольку от 
этого зависела дальнейшая судьба ребенка. На-
личие оленьего поголовья у будущего жениха 
служило показателем его благополучия, состоя-
тельности и выступало в качестве калыма за не-
весту. У эвенков имеются семейные традиции, 
воспитывающие в ребенке навыки оленевод-
ства. Так, в произведении Г.И. Кэптукэ «Имею-
щая свое имя Джелтула-река» описан один из 
таких обычаев: «Эвэнкӣл кэргэндӯтын таргачӣн 
иты биһин: неӈненитыкин элэкэс балдыча̄лва 
эӈнэкэ̄рвэ куӈа̄ка̄рдӯвар анӣвкӣл. Омолгича̄р 
уһака̄ндуквар аят этэе̄чимнӣл о̄давэр 
татывкӣл, эӈнэкэ̄рвэр мэ̄ртын аят иргидевкӣл. 
Һэгдыллэктын нуӈардӯтын кэтэ орон бивкӣ. 
Һуна̄тка̄рдӯ эды̄ллэктын дя̄н дю̄р орон биӈэт. 

Ороно а̄чин биһикин нуӈанман этэ̄рэ омолгиһал 
аһӣлара. – В эвенкийских семьях такой обычай 
есть: каждую весну только что родившихся оле-
нят дарят детям. Мальчики с детства готовятся 
стать оленеводами, учатся самостоятельно уха-
живать за оленятами. Для того чтобы поженить-
ся, им понадобится примерно двенадцать оле-
ней. Повзрослев, они уже имеют свое оленье 
поголовье. Если у юноши нет оленей, его не же-
нят» [Кэптукэ, 2008: 248]. 

Верховым оленем могла быть и важенка. В 
том же произведении Г.И. Кэптукэ девочка Гу-
нилгэн рассказывает о своей старой важенке 
Сачари, которая была ее верховым оленем и 
оставила после себя хорошее потомство. Среди 
детей этой важенки есть и верховой олень. Де-
вочка сожалеет, что ее любимая Сачари поста-
рела. Ведь когда важенка была молодая, она 
служила достойно, давая вкусное молоко, вы-
полняя роль верхового оленя: «Сачарӣ – 
угӯчакив. Сагды биһин, а̄ды̄ анӈанӣчӣ бичэ̄, 
эчэ̄в са̄ра. Бутуннӯ орорбун нуӈан һутэлин: 
Дурбай-кат, Эӈны-кэт, Волнушка-кат, Васька-
кат, Караню-кат, Мальчик-кат. Сагданча̄ 
оронми, элчэ̄ эһӣлэ балдыра эӈнэкэ̄рэ. Тар-ты 
Мальчик-ка балдыкса, эһин эһӣлэ эӈнэкэ̄рэ 
эмӯрэ. Мальчик эткэ̄н орондё о̄ча̄, угӯчакиндя. 
Актаритын нуӈанман, угӯчак эһӣлэ. Энинми 
угӯчакин. – Сачарӣ – это моя олениха. Сколько 
помню себя, столько езжу на ней. Она старше 
всех в нашем маленьком оленьем стаде. Ее дети 
уже давно сами взрослые олени. Папин учаг 
Васька, молодая Эӈны, черный красавец Кара-
ню, мамин верховой Мальчик. И даже наш бе-
лый священный Дурбай тоже ее сын. Уже давно 
не рождаются у моей Сачари оленята, потому 
что постарела она. Последний ее сын – Маль-
чик. Мальчик стал взрослым оленем, верховым. 
Его выхолостили и сейчас он мамин верховой 
олень.  [Кэптукэ, 2008: 251].  

Олень служит средством пропитания. Но за-
бивают его на мясо в том случае, если на охоте 
отсутствует удача: «Бэю̄нэ энэл ва̄ра 
муӈна̄дяривун. О̄н нэкэдеӈэ̄вун? Эвэнкӣ-бэе 
оронми умнэ̄кэ̄мэ депивкӣ. Со̄ма киһалгадӯ. Тар 
киһалга бо эмэчэ̄, уллэ а̄чин. Киһалга эмэрэкин, 
оронми-кат девдеӈэ̄с. Тыкэ̄ биһин. – Не добыв 
лося, мучаемся. Как быть? Эвенки оленя редко 
забивают, только для пропитания. Сейчас у нас   
возникла  необходимость,  мяса у нас нет.  Вот  
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придет нужда, и оленя забьешь на мясо. Так бы-
вает» [Кэптукэ, 2008: 252]. Так, в произведении 
Г.И. Кэптукэ «Имеющая свое имя Джелтула-ре-
ка» отражена национальная картина мира, в со-
ставе которой запечатлен концепт «олень», ха-
рактеризующий миропонимание оленевода-ко-
чевника и имеющий, на наш взгляд, следующий 
набор когнитивных признаков: «показатель бла-
гополучия», «плата за невесту», «верховым оле-

нем для ребенка может служить и важенка», 
«верховой олень», «средство передвижения», 
«способ пропитания».

Неразрывная связь эвенка с оленем показана 
в поэтических произведениях Н.К. Оёгира, что 
вполне близко национальному мировосприя-
тию. В стихотворении «Би индуви урунчэдем» 
(«Я рад своей жизни») поэт сообщает о счастли-
вой жизни с оленем:

Так, радость эвенка составляют: «куӈа̄ка̄н 
икэ̄ндин» (песня ребенка), «эӈнэкэ̄н эӈтэнин» 
(хорканье олененка), что и является его сча-
стьем. Автор ведет беседу с верховым оленем 
«Эгэ̄т мит һуеттэ, умунду гиркуга̄т эр митӈӣ 
агӣдӯт, эвэнкӣ бикӣттӯн» (Мы не расстанемся, 
вместе пойдем по нашей тайге, по жилищу 

эвенка), что характеризует миропонимание оле-
невода-кочевника. Тайга эвенком воспринима-
ется, как его жилище, по которой он перемеща-
ется и живет вместе с оленем. В другом стихот-
ворении «Эӈнэкэ̄кэ̄н» («Олененок») поэт обра-
щается к олененку, возлагая на него большие 
надежды:

Сӣ, эӈнэкэ̄н, чо̄гуркан ирэксэчӣ бисинни,
Чо̄гурит ирэксэт илэл эвкӣл тэттэ
Кутучӣ бисинни, гороё индеӈэ̄с,
А̄вуна-да эвкэ о̄вра синӈӣ ирэксэс.
Һикэнди тыгиткэл дэгдерӣ һигинма,
Орорӈи һэ̄синдӯн сӣ нюӈэ̄ одяӈа̄с.
Һэгдыгу сугландӯ орорво супты̄на,
Кэнёвкэ иты̄ва сӣ-кэ̄н эмэвдеӈэ̄с.
Орорӈи һэ̄синдӯн этэг-дэ о̄дяӈа̄с,
Һэгдывэ урэвэ угискӣ тукты̄нэ,
Һуӈтулнун сирӯлнун ме̄ванди кусӣнни,
Аяври нямӣва, һэ̄синми элбэтнэ.

Олененок, шкура пестрая у тебя,
Не носят люди пестрого цвета одежду.
Счастливый ты, долго будешь жить,
Шапку не сошьют из твоей шкуры.
Грудью встречай налетающий  вихрь,
Ты хозяином в оленьем табуна будешь.
На большом собрании впереди всех оказавшись,
Прославленное дело ты оставишь.
В оленьем стаде вожаком ты станешь,
На большую гору поднявшись,
С другими быками-производителями 

сразившись,
Полюбившуюся важенку и стадо свое зщитишь.  

[Оёгир, 2006: 207-208].

Автор называет олененка счастливым, пото-
му что его оставили в живых по причине: 
«Чо̄гурит ирэксэт илэл эвкӣл тэттэ» (Не носят 
люди пестрого цвета одежду). Но на олененка 
возлагаются большие надежды: «Орорӈи 
һэ̄синдӯн сӣ нюӈэ̄ одяӈа̄с, кэнёвкэ иты̄ва сӣ-кэ̄н 
эмэвдеӈэ̄с, орорӈи һэ̄синдӯн этэг-дэ о̄дяӈа̄с, 
аяври нямӣва, һэ̄синми элбэтнэ» (Ты хозяином в 

оленьем табуна будешь, прославленное дело ты 
оставишь, в оленьем стаде вожаком ты станешь, 
полюбившуюся важенку и стадо свое защи-
тишь). Олененку следует оставить после себя 
потомство для продолжения оленьего поголо-
вья. В следующем стихотворении Н.К. Оёгира 
«Орон» («Олень») олень воспринимается поэ-
том, как младший брат:

Оронмӣ, о̄н-кэ̄н ӣндӯви урунчэде̄м, 
Эгэ̄т мит һуеттэ, умунду гиркуга̄т.
Эр митӈӣ агӣдӯт, эвэнкӣ бикӣттӯн, 
Гуга̄рэ икэ̄нди гэёнмэн долчатка̄т.
Оронмӣ, со̄ ая эр митӈи индерӣт,
Куӈа̄ка̄н икэ̄ндин, эӈнэкэ̄н эӈтэнин.
Угӯчак оронмӣ, агӣлӣ һуктыгэ̄т, 
Урунди, урунди ме̄варты иктӯктын.

Мой олень, как же я рад жизни своей,
Мы не расстанемся, вместе пойдем.
По нашей тайге, по жилищу эвенка, 
Звук гугары послушаем.
Мой олень, наша жизнь очень хорошая, 
Песня ребенка, хорканье олененка.
Мой верховой олень, поскачем по тайге,
Пусть радостью, радостью наше сердце 
заполняет. [Оёгир, 2006: 174].
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Олень служит спасителем для эвенка: 
«Иӈиндук, дем̄удук, эрӯдук эвэнкӣ оронди 
сучача̄н» (От холода, голода, невзгод эвенк с по-
мощью оленя ушел). Поэтому дедушка оставил 
поэту наказ «Тарит-да̄ тар минӈӣ амака̄в, 
оронмо̄ аявда̄в ипкэчэ̄н» (Поэтому мой дедушка 
любить оленя наказ оставил). Таким образом, в 
стихотворениях Н.К. Оёгира, посвященных оле-
ню, отражено национальное миропонимание и 
рассматриваемое ментальное образование име-
ет следующие когнитивные признаки: «олень – 
составляющее счастья», «олень – радость»», 
«олень живет рядом с эвенком, преодолевая 
пространства тайги», «олень – помощник», 
«олень – брат для эвенка», «олень – спаситель 
эвенка», «верховой олень».

Тексты, записанные от информантов, сооб-
щают о начале брачных игр у оленей в сентябре. 
Август – время подготовки у оленей к брачному 
сезону. Эвенки именуют его словом иркин ‘пе-
риод обдирания кожицы с рогов оленя’, ‘олень-
бык (раннеосеннее название)’ от глагола иркими 
‘содрать кожицу с рогов’ и продуктивного суф-
фикса -н, образующего отглагольные имена, вы-
ражающие действие, названное в основе. Быки-
производители в этот период становятся упи-
танными, сильными, они обдирают кожицу с 
рогов. Хорканье быка-производителя является 
также показателем готовности к спариванию: 
«Боло орор со̄ка̄һинипкӣл. Элэкэс дюганӣ 
ӣлтэндерэкин, иркин бе̄гадӯ һе̄лтарилипкӣ. 
Сурӯл иелвэр иркитыпкӣл. Никимнатын 
һэгдылипкӯчипкӣл. Нуӈартын эӈтыктэлипкӣл». 
– Осенью у оленей начинаются брачные игры. 
Как только лето закончится, в августе становит-
ся прохладно. Быки-производители сдирают ко-

жицу с рогов. Шеи у них становятся толстыми. 
Они начинают хоркать [Информант 1]. Сезон 
брачных игр у оленей является довольно хло-
потливым временем для оленеводов. В это пе-
риод подпиливаются концы рогов у оленей в 
целях безопасности, производится кастрация 
некоторой части быков-производителей: «Элэ 
сӣ нуӈартын иелвэтын һӯӈнанни, мэ̄мэ̄рвэр 
эдэ̄тын аркира, ва̄лдыра. Упкатва һӯӈнанни 
чанакуча̄н биһин, сурӯ биһин, куһӣкачипкӣл. 
Һа̄ды̄дӯн сӣ ичэчиӈнэнни, кэтэ чанаку бирэкин, 
сӣ актадиӈа̄с һа̄ды̄лва сурӯлва эмэ̄ндеӈэ̄с. Бӣ 
актаӈнам неӈне. Неӈне нуӈартын эпкӣл бугле-
рэ. Эрдэ̄т бӣ актача̄м дыгин оронмо: дю̄р 
сагды̄ва тадук дю̄р чанакува». – Вот рога им 
следует подпилить, чтобы друг друга не поуби-
вали. Всем нужно рога подпилить, хоть двухго-
довалому бычку, хоть быку-производителю, де-
рутся ведь между собой. Нужно следить, если 
много двухгодовалых бычков, часть из них сле-
дует выхолостить, часть оставить. Я холощу 
весной. Весной они не болеют. Сейчас я выхо-
лостил четырех оленей: двух старых и двух 
двухгодовалых бычков [Информант 1]. В тек-
стах реципиентов сообщается об агрессивности 
быков-производителей в брачный сезон. Они 
могут составлять опасность для оленевода. 
Притом агрессивными чаще бывают обученные 
быки-производители, которые уже имели опыт 
вьючно-верхового кочевания: «Боло со̄ка̄ндерӣл 
орор, сурӯл һа̄ды̄л бат̄ур бипкӣл. Тар дулумнул 
намапча, се̄ргадача̄ ба̄тур бипкӣл. Тар сурӯ 
бэелэ̄ ба̄тургапкӣ, дагамакӯчипкӣ, иктэмэ̄лли. 
Ге̄ванӈан боло со̄ка̄ндечэ̄тын, умукэ̄н алаккӯн 
сурӯ бичэ̄н. Нуӈан минэвэ эпкӣ дагамапка̄на 
орордула̄, кайитчапкӣ орордӯ. Бӣ илбатчача̄м 

Агӣӈӣ эвэнкӣ бисим бӣ,
Орорво ая̄внэ ӣндеӈнэм.
Сиӈӣлгэн-муннука̄н ирэксэт,
Кокчардун ичэӈнэм һӯнӈэвэ. 
Иӈиндук, дем̄удук, эрӯдук,
Эвэнкӣ оронди сучача̄н.
Тарит-да̄ тар минӈӣ амака̄в,
Оронмо̄ аявда̄в ипкэчэ̄н.
Нямава̄р борӣтнал а̄дерэв,
Оронмӣ нэкундӣ ӣндегин!
Орондӯ эрӯе о̄ракив,
Һэвэкӣ тар миндӯк аксагӣн!

Я таежный эвенк,
Оленей любя, живу я.
Снегом, словно заячьей шкуркой,
Среди копыт вижу я вьюгу.
От холода, голода, невзгод,
Эвенк с помощью оленя ушел.
Поэтому мой дедушка,
Любить оленя наказ оставил.
Согрев друг друга спим мы вместе,
Мой олень, как младший брат мой пусть живет!
Если сделаю я дурное оленю,
Хэвэки пусть от меня отвернется! 

[Оёгир, 2006: 281].

Н.Ю. Ушницкая
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нуӈарватын соло̄ко̄кӣ. Бӣ ирэ̄ктэ ча̄гида̄дӯн 
о̄ӈнам, нуӈан минэвэ сокорипкӣ, эпкӣ илэчэ̄рэ. 
Тар тыкэ̄ илбатчам, илчатчам, амнӯннала̄ орор 
ю̄рэ. Бӣ амардӯктын ӈэнэдеӈнэм. Ичэлдеһинэм, 
элэ сурӯкӯн минтыкэ̄кӣ эмэдекӯттэн 
һӣма̄какӯнди, эӈтыденэкэ̄кӯн, иелдиви 
горӣпчадяпкӣ. Элэ дагамадяпкӣ, эрдэ̄т минэвэ 
иктэмэ̄лли. Тэ̄лӣ ке̄һалдяпкӣ, һактыралдяпкӣ, 
бӣ элэкэс нуӈанман мэдэм. О̄н нэкэми, бӣ 
һуклэ̄һиним дӯннэлэ̄, каптарам. Дылви угирим, 
бугаткӣ ичэһинэм, нуӈан минӈӣ оёдун бидепкӣ, 
дылкӯндиви эртыкӣ тартыкӣ горӣпчадяна, 
иекӯрдиви арпурдяна, минэвэ сокорчо̄, 
аритчапкӣ. Бӣ каптаручадяӈнам, эӈнэм 
горӣһина, эӈнэм эрӣһинматтэ, ва̄малли. Тар 
илитмаран, эӈтыктэрэн, мучӯһинан 
няма̄лтыка̄кӣ, һуктыдеһинэн. Элэ бӣ амаска̄кӣ 
тутудеһиним ирэ̄ктэлэ̄. Ирэ̄ктэл дагадӯтын 
илим, дю̄ткӣ гиранидеһиме̄н». –  Осенью, в пе-
риод брачных игр, некоторые быки-производи-
тели бывают агрессивные. Обычно такими бы-
вают смирные олени, приученные к вьючно-
верховой и нартенной упряжи. Такой бык-
производитель бывает агрессивен к человеку, 
подходит и может рогом ударить. В прошлом 
году во время брачных игр оленей был один пе-
гий бык-производитель. Он меня не подпускал, 
преграждал путь к оленьему стаду. Я погнал 
вверх по речке. Я за дерево встал, он меня не 
видит, потерял, не трогает меня. Так потихоньку 
подгоняю, подгоняю оленей, на широкое место 
реки олени вышли. Я иду позади. Вижу: этот 
бык-производитель быстро идет в мою сторону, 
хоркая, рогами в разные стороны помахивая. 
Подходит, вот-вот рогами ударит. Тогда вечер 
был, темнело уже, я только его увидел. Как 
быть, думаю. Я лег, прижавшись к земле. Голову 
поднял, наверх посмотрел, он возле меня стоит, 
головой в разные стороны крутит, рогами раз-
махивает, меня потерял, ищет. Я лежу не шеве-
люсь, не дышу, может убить. Он постоял, похор-
кал и пошел обратно к маточному поголовью. Я 
пополз обратно, к деревьям. Возле деревьев 
встал и пошел домой [Информант 1]. Период 
отела, как сообщают информанты, у оленей на-
чинается весной (в мае). Эвенки различают ран-
нюю весну (нэлкинӣ) и позднюю весну (неӈненӣ). 
Этот период является также ответственным и 
хлопотным для оленеводов. В их задачу входит 
сохранение поголовья телят. Важенки рожают 

самостоятельно, в стороне от стойбища, поэто-
му оленеводы ходят проверять наличие появив-
шихся оленят, следов хищников. Важенки при-
водят оленят не сразу, а лишь через несколько 
дней, дождавшись, когда теленок окрепнет и 
сможет уйти от преследования хищника. В этом 
у важенки проявляется инстинкт сохранения 
потомства: «Эткэ̄н неӈненӣ. Мӯт бидерэп 
Апсатттӯ. Нямӣ эмэрэн, со̄нӈача̄нма бодовдё-
но, со̄нӈача̄нма уйеп эрдэ̄т. Со̄нӈача̄н сую̄ка̄н. 
Һа̄ды̄л ды̄лэ̄ бидерэ няма̄һал, эӈтэктэпкӣл, 
со̄нӈача̄р эӈтэктэпкӣл, до̄лдывупкӣл. Ке̄һэ 
ичэтчэрэп. Элэнил а̄чир бука, иманна кэтэкэ̄кӯн, 
удятын эпкӣл са̄мура. Чэрумэт орор бидерэ». – 
Сейчас весна (май). Мы живем на реке Апсат. 
Важенка пришла, привела с собой олененка, 
олененка мы привязали. Это бычок. Остальные 
важенки в верхней части склона находятся, 
слышно, как хоркают, оленят тоже слышно. Ве-
черами ходим, проверяем. Хищников, вроде, 
нет, снега много, следов не видно. Спокойно 
олени живут [Информант 1]. 

В тестах реципиентов сообщается информа-
ция о верховых оленях, которые были у каждого 
взрослого и ребенка: «Дюганитыкин туктыӈкив 
конула̄ эниндула̄ви, аминдула̄ви, этэксэк алагув-
дями. Эткэ̄н дёним угӯчакив бичэ̄н. Ата̄кӣ 
гэрбӣн бичэ̄н, нюкучуко̄н, някчамака̄н, иекэкӯрин 
һэгдымэмэ, һӣма̄какӯн. Тарит элэ 
һуктывдеечиӈнэм, дю̄ра-кана, илара-кана-гу бӣ 
гукчандяна давдыча̄в. Со̄ һӣма̄ бичэ̄н, нуӈанман 
эрэгэр эткэ̄н дёниӈнам тар угӯчакив». – Каждое 
лето после учебы я ездила к родителям в тайгу. 
Сейчас вспоминаю своего верхового оленя. Ата-
ки его звали, он был маленький, коренастый, с 
большими рогами и очень быстрый. Я на нем 
быстро ездила, два или три раза побеждала на 
соревнованиях. Очень быстрый был. Очень ча-
сто его вспоминаю [Информант 2].  Верховые 
олени имели свои прозвища. Каждый верховой 
олень отличался своими особенностями. На них 
перегоняли стада во время кочевания. Также 
проводили на верховых оленях гоночные состя-
зания среди детей: «Упкат куӈа̄ка̄рдӯ угӯчак 
бичэ̄н. Тэ̄лӣ һуктыктэдеечиӈнэрэв, гукчандяна 
пастӯк до̄ндӯн, пастӯкилва таһиктадянал. 
Со̄какӯр бичэ̄тын куӈа̄ка̄р. Эткэ̄н этэчэ̄л тыкэ̄. 
Тэ̄лӣ кэтэ куӈа̄ка̄р пастӯкла̄ һуруӈкитын дюга. 
Энтылтын, амтылтын поселоктӯ бидерӣл на̄н 
уӈкитын дя̄лдула̄вар һутэлвэр. Тар упкат 
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эвэнкӣткэ̄р тэ̄лӣ бичэ̄тын татыкар орондула̄». 
– У всех детей были свои верховые олени. Тогда 
ездили наперегонки внутри оленьего стада, пе-
регоняли верхом оленье поголовье. Шустрые 
были дети. Сейчас так не делают. Тогда много 
детей ездило на оленьи пастбища. И те родите-
ли, которые жили в поселке, тоже отправляли 
своих детей к родственникам. Так все дети были 
приучены к оленю [Информант 2]. В прошлом 
дети были приучены к оленям, умели ездить 
верхом, перегонять стада, разводить и поддер-
живать дымокур для них: «Дюга кэтэкэ̄кӯр 
куӈа̄ка̄р пастӯкилдӯ. Упкаттӯ угӯчак, 
угӯчарӯкил. Оно̄ӈноров, эӈнэрэв. Аминмун тэ-
гэлтэнэ унэ мунэвэ тыма̄тнэ сэримупки. Эмэ-
гэрвэр инӣһинӈнэрэв, уһӣевэр, оӈо̄птӯнмар. Тар 
гираниһинӈнарав я̄ӈтыка̄кӣ, иманнандула̄, 
аминмун бодоӈноров. Тала̄ ӣӈнэрэв, угӯчакила 
дявапкӣ аминмун. Тадук таһикучиӈнарав па-
стуккунма самӈӣкса̄ндула̄, инэӈӣвэ 
самнӣчаӈнарав тадӯ, тэ̄лӣ опрыскиӈкивун 
сороптӯндук, сириӈнарав няма̄һалва. Тыкэ̄ но-
нон дюгаӈкивун. Эткэ̄н этэчэ̄л тыкэ̄. Һутэе 
а̄чин, куӈа̄кана а̄чир конудӯ. Тарит эпкӣл тат-
та оронтыкӣ». – Летом много детей на стойби-
ще. У каждого свой верховой, свое верховое 
седло. Ищем оленей и так далее. Отец утром 
рано нас будит. Встаем, вьючим, уздаем оленей. 
И отправляемся в гольцы, к снегам, следуя за 
отцом. Там стадо мы начинаем подгонять к ды-
мокурам, также опрыскивали от овода, который 
оставляет личинки у оленей, доили важенок. 
Так раньше проводили лето мы. Сейчас пере-
стали дети ездить в лес. Поэтому не приучены к 
оленям [Информант 2]. Информант выражает 
сожаление, что сейчас мало детей ездит на стой-
бище. Одной из причин этого, на наш взгляд, 
является отсутствие оленьего поголовья у семьи 
и родственников. 

Множественность, вариативность наимено-
ваний оленя в эвенкийском языке наблюдается 
только среди групп эвенков, занимающихся в 
настоящее время оленеводством. По численно-
сти группа, сохранившая этот традиционный 
вид деятельности, составляет малую часть. Сле-
довательно, это может свидетельствовать о де-
актуализации исследуемого концепта в созна-
нии групп эвенков, не имеющих оленей, вслед-
ствие этого отошедших от оленеводства как 
традиционного вида деятельности. Как выясни-

лось, оленеводство среди эвенков Забайкальско-
го края сохранилось только в Каларском районе. 
И этот вид традиционной деятельности позво-
лил им в какой-то мере сохранить язык и культу-
ру. Поэтому молодое поколение не приучено к 
оленям, пребыванию в таежной среде. 

Таким образом, рассмотрев материалы ау-
тентичных текстов, выделяем следующие ког-
нитивные признаки исследуемого концепта: 
«август – время подготовки у оленей к брачному 
сезону», «брачный сезон у оленей начинается в 
сентябре», «бык-производитель может быть 
агрессивен и опасен для человека во время 
брачного сезона», «оленям перед брачным сезо-
ном следует подпилить рога в целях безопасно-
сти», «нужно регулировать количество быков-
производителей», «бык-производитель стано-
вится упитанным и сильным в период брачных 
игр», «верховой олень», «вьючный олень», «хо-
лощенный олень», «на верховом олене можно 
перегонять стадо», «на верховом олене можно 
устраивать гоночные состязания», «для оленей 
в летнее время следует разводить дымокуры», 
«отел у оленей начинается в мае», «важенка не 
подпускает к новорожденному олененку».

У эвенков имеются запреты, связанные с оле-
нем. Запреты именуются словом одё̄, что в пере-
воде с эвенкийского означает: 1) бережливость; 
2) запрет, оберег, табу. Несоблюдение запретов-
одё̄ может повлечь за собой потерю оленьего 
поголовья. Запреты призывают к бережному и 
уважительному отношению к оленю, к частям 
его туши после потребления мяса: Оронмо 
эӈнэкэл тэпурэ, орон омӣн олодёӈо̄н, тарит 
һӣӈкэ̄н аксавкӣ. Һӣӈкэ̄н аксаракин ороно а̄чин 
о̄дяӈас. – Оленя нельзя бить, душа оленя испу-
гается, рассердится и накажет тебя, останешься 
без оленей; Эӈнэрэ орон балдыдяракин бэелдӯ 
ичэвкэ̄нэ. – Нельзя позволять видеть многим 
людям, как олениха телится (одё̄-
предостережение, т.к. можно напугать ее и роды 
пройдут неблагополучно); Умивкал орор муель-
вэтын, умундӯ дявучакал һутакача̄ндӯ. Эдэ̄тын 
хэрэкэльтэ бидерэ, синдула̄ эмэдэ̄тын. – Собери 
подшейный волос своих оленей, храни вместе, в 
мешочке специальном. Они будут тогда дер-
жаться все вместе и приходить к тебе». Важным 
является существование в стаде священного 
оленя, он служит семейному благополучию: 
«Оронмо сэвэквэ о̄кал, эһикис о̄ра, бэе буссэвкӣ. 

Н.Ю. Ушницкая
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– Имей священного оленя в стаде. Если не бу-
дешь иметь, люди станут умирать [Словарь 
джелтулакского говора…, 2009: 560-561]. 

У эвенков существовал обряд нима̄т, пред-
ставляющий собой долю, пай от охоты. Соглас-
но этому обряду охотнику следовало поделить-
ся своей добычей с членами рода. Но это обряд 
призывал делиться и частями туши забитого 
оленя: Оронма ва̄ми, дылван нимэрдули бӯкэл. – 
Забив оленя, голову его соседям своим дай (по 
обычаю «Нима̄т»). Образное восприятие оленя 
заключено и в пословицах: Орон тар ин, нуңан 
окин-да эвэнкиду бэлэдеңэн. – Олень – это 
жизнь, он хоть когда поможет эвенку; Ачин орон 
одяңан – эвэнкил манавулдяңатын. – Оленя не 
станет – эвенки закончатся; Орон а̄чин – эвэнкӣ 
а̄чин. – Нет оленя, нет эвенка; Тар бэе орондук 
балдыча. – Этот человек рожден от оленя (об 
опытном оленеводе) и др. 

IV. Заключение. Наличие базовой лексемы-
репрезентанта концепта «олень» во всех тунгу-
со-маньчжурских языках и его номинативная 
плотность свидетельствуют о древности кон-
цепта. Образная составляющая исследуемого 
ментального образования заключена в воспри-
ятии оленя как сильного, выносливого, непри-
хотливого животного. Кроме этого, для эвен-

ков он надежный друг и помощник. Чувствен-
ный зрительный образ данного концепта акту-
ализируется и в номинациях животного по ма-
сти. Ценностные признаки рассматриваемой 
ментальной единицы выражены в осмыслении 
оленя как способа перемещения и выживания в 
таежных условиях. Наряду с этим в сознании 
эвенков олень содержит в себе культурную 
ценность. Номинативная плотность также яв-
ляется показателем ценностной значимости 
данного ментального образования для эвен-
кийского этноса. Оленеводство является важ-
ным фактором сохранения эвенкийского языка 
и культуры, поскольку оленеводческая лексика 
занимает значительную часть эвенкийского 
языка. Формирование концепта «олень» прохо-
дило под влиянием кочевого образа жизни, 
традиционного типа хозяйствования – олене-
водства и анимистического взгляда на природу. 
Частотность языковых единиц, объективирую-
щих исследуемый концепт, наблюдается толь-
ко у малой группы эвенков, сохранивших оле-
неводство, поэтому имеется риск утраты зна-
чительного лексического пласта эвенкийского 
языка. Так, структуру концепта «олень» в язы-
ковой картине эвенков можно представить в 
виде следующей схемы:
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Рассматриваемое ментальное образование 
требует дальнейшего исследования. В данной 
статье изучены не все когнитивные признаки 
концепта «олень» в языковой картине мира 
эвенков. Имеется перспектива дальнейшего ис-
следования концепта на материале художе-
ственной литературы и поэтических текстов, 
сопоставительного исследования на материале 
языков оленеводческих народов России. 
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N.Yu. Ushnitskaya

Representation of the Concept “Deer” in the Evenks Language Worldview

Scientific novelty. The article for the first time provides a linguoculturological and description of the concept “Deer” 
in the Evenks language worldview. The aim of the scientific work is the writing of lexical units involved in the repre-
sentation of the concept “Deer” in the Evenks language worldview. The tasks of the study were: 1) recording of authen-
tic texts from native speakers; 2) establishing a keyword-representative objectifying the concept under study; 3) con-
struction of the nominative field of the considered mental formation; 4) designation of the place of this concept in the 
Evenks language worldview. Research methods: Based on the method of describing the concept proposed by V.I. Kara-
sik, Z.D. Popova and I.A. Sternin, the author uses linguoculturological and semantic-cognitive methods of describing 
the concept. Results. Reindeer herding vocabulary is a significant part of the Evenk language. The formation of the 
concept under consideration in the linguistic worldview was significantly influenced by the traditional type of manage-
ment – reindeer herding and nomadic lifestyle, combined with animistic views on nature. The keyword representative 
of the considered concept is available in all Tungus-Manchu languages. In addition, the studied mental formation has a 
nominative density (the term of V.I. Karasik) which may indicate the antiquity of the concept.

Keywords: Linguistic, worldview, concept sphere concept, Evenk language, reindeer herding vocabulary, oron, deer


