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Фразеологизмы в эвенкийском фольклоре,
отражающие законы родового общества

Аннотация. Публикация посвящена традициям искусства слова эвенков на примере тематической фразео-
логии в жанрах эвенкийского фольклора. В статье впервые анализируется бытование фразеологических еди-
ниц, отражающих социальные традиции родового общества, в устном народном творчестве эвенков. Целью 
исследования является систематизация фразеологических единиц, отражающих морально-нравственные нор-
мы и законы родового общества эвенков, в жанрах нимнгакан (эпос, миф), улгур (предание) и обрядовом фоль-
клоре. В междисциплинарном исследовании материалы языка и фольклора рассматриваются во взаимосвязи с 
социальными и этнографическими традициями этноса. Основу методики составляют приемы структурного и 
компонентного анализа, позволяющие представить наиболее точный (дословный) перевод фразеологизмов в 
соответствии с агглютинативной структурой эвенкийского языка. В результате исследования выявлены фразео-
логизмы эвенкийского языка, отражающие нормы и законы общественных отношений родового социума эвен-
ков, такие как:  первичность коллективной (родовой) принадлежности индивида,  уважительное отношение к 
людям старшего возраста, Бориhи – помощь людям, неспособным самостоятельно вести хозяйство и Нимат – 
справедливое распределение добычи, запрет обвинения человека без веских на то оснований,  негативное от-
ношение к необоснованной межродовой вражде, неприятие нарушения преемственности поколений. Фразеоло-
гизмы в фольклорных текстах выполняют функцию сохранения и передачи комплекса знаний, выработанных 
этносом в процессе исторического развития и основанных на устойчивом положении этнического самосозна-
ния этноса, придающем импульс жизни всему спектру культурных традиций. 
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Abstract. The article is devoted to the traditions of Evenk art of the word on the example of thematic phraseology 
in the genres of Evenk folklore. The article analyses for the first time the use of phraseological units, which reflect social 
traditions in the Evenk folklore. The aim of the research is to analyse the use of phraseological units, which reflect the 
set of moral and ethical standards and laws of tribal society of the Evenk in the genres of nimngakan (epic, myth), ulgur 
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(legend) and ritual folklore. The interdisciplinary research considers the materials of language and folklore in relation 
to social and ethnographic traditions of the ethnic group. The methodology is based on the techniques of structural and 
component analysis, which make it possible to present the most accurate (verbatim) translation of phraseological units 
in accordance with the agglutinative structure of the Evenk Language. As a result of research, the author concludes 
about an important meaning of word as a figurative embodiment, a means of spreading and regulating the standards and 
laws of social relations of the Evenk tribal society. The phraseological units act as preservation and providing knowledge 
developed by an ethnos in the process of historical development. According to the author, the most important social 
traditions of the Evenk remain relevant in the era of globalization.

Keywords: the Evenk, Evenk Language, Evenk folklore, phraseologisms/idioms, phraseological units, nimngakan, 
ulgur, rite
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I. Введение. Эвенкийская фразеология оста-
ется недостаточно изученной в тунгусоведении. 
Первой к теме эвенкийской фразеологии обра-
тилась Г.М. Василевич при составлении эвен-
кийско-русского словаря, сопроводив примеры 
употребления некоторых слов идиомами, фразе-
ологическими единствами и фразеологически-
ми выражениями [ЭРС, 1958]. Примеры фразео-
логических единиц (ФЕ), опубликованные 
Г.М. Василевич, послужили материалом для 
первого и единственного специального иссле-
дования Г.И. Варламовой, посвященного фразе-
ологизмам в эвенкийском языке.  В работе авто-
ром подробно рассмотрена типология и специ-
фика фразеологизмов в языке эвенков. В каче-
стве критерия определения ФЕ исследователь 
называет: 1) устойчивость; 2) целостность зна-
чения; 3) раздельное оформление; 4) воспроиз-
водимость в речи в виде готовой конструкции; 
5) образность и метафоричность [Варламова, 
1986: 14]. Привлекая обширный материал по 
языку и фольклору эвенков, автор выделяет две 
группы фразеологизмов по их происхождению: 
естественные и условные, определяет эмоцио-
нальность и образность ФЕ в качестве наиболее 
важных признаков [Там же: 16‒20]. Анализ фра-
зеологического материала позволил исследова-
телю сделать правомерный вывод о преоблада-
нии в эвенкийском языке ФЕ двух типов: фразе-
ологических сращений (идиом) и фразеологи-
ческих единств [Там же: 28], кроме того, она 
выделяет следующие типы фразеологизмов: 
именные, глагольные, адъективные, адверби-
альные, числительные [Там же: 32‒44]. В рабо-
те оправданно уделено внимание взаимосвязи и 
отчетливому сходству ФЕ эвенкийского языка с 

образными формами речи [Там же: 44‒55]. В ис-
следовании Г.И. Варламовой впервые представ-
лены образцы фразеологизмов эвенкийского 
языка и образцы эвенкийских пословиц и пого-
ворок, содержащих ФЕ [Там же: 59‒74]. 

Позднее тема эвенкийской фразеологии в той 
или иной степени становилась предметом вни-
мания лингвистов в рамках сравнительно-сопо-
ставительных исследований, а также в исследо-
ваниях и публикациях, посвященных лингво-
культурологии [Черникова, 2005; Мерекина 
2008; Мальчакитова 2016; Зотова, Кондратьева 
2017; Афанасьева 2022]. 

Настоящая публикация посвящена фразеоло-
гии устного народного творчества эвенков. В ис-
следовании впервые рассматривается тематиче-
ская группа фразеологизмов, содержание кото-
рых направлено на регулирование норм поведе-
ния индивида в рамках законов социальных от-
ношений, в различных жанрах эвенкийского 
фольклора. Целью исследования является систе-
матизация фразеологических единиц, отражаю-
щих морально-нравственные нормы и законы 
родового общества эвенков, в жанрах нимнгакан 
(эпос, миф), улгур (предание) и обрядовом фоль-
клоре. Задачи исследования: выявить ФЕ, опи-
сывающие принятые нормы права, морально-
нравственные традиции, обуславливающие пре-
емственность поколений и сохранность культур-
ной идентичности; определить степень функци-
ональности исторических социальных традиций 
в современном эвенкийском обществе. 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в раскрытии тематического материа-
ла на примере эвенкийской фразеологии и пред-
ложении новых сведений об объекте исследова-
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ния. Практическая значимость работы в пер-
вую очередь связывается с возможностью озна-
комления молодого поколения этноса со специ-
фикой и потенциалом родного языка, культур-
ными традициями этноса.

II. Материалы и методы. В качестве основ-
ного материала использованы сборники по 
фольклору эвенков [СМЭТФ; ИФЭ; ФЭО], в ко-
торых опубликованы тексты различных жанров 
эвенкийского фольклора.  Использованы тексты 
эпического жанра восточных эвенков [ЭГС, 
ДБТ], тексты мифа [ИУЭ, ДПЧЧЭ] и обрядово-
го фольклора [ОППЭ]. Привлечены материалы 
Архива востоковедов Института востоковеде-
ния Российской академии наук (АВИВР РАН), 
работы по этнографии [Ides, 1706; Георги, 1777; 
Василевич, 1969 и др.]. Значительный объем ис-
пользованного материала составляют публика-
ции Г.И. Варламовой, посвященные фразеоло-
гизмам в эвенкийском языке [Варламова, 1986; 
ЭЭНТТ и др.]. Для уточнения перевода текстов 
фольклора использованы словари [ЭРС, 1958; 
ЭРС, 2004; ССТМЯ, 1975, 1977 и др.].

В исследовании применен междисципли-
нарный подход, в рамках которого материалы 
языка и фольклора рассматриваются во взаи-
мосвязи с этнографическими традициями эт-
носа. В качестве основного использован метод 
структурного анализа, позволяющий предста-
вить наиболее точный (дословный) перевод 
ФЕ в соответствии с агглютинативной структу-
рой эвенкийского языка.

III. Результаты. В среде абсолютно всех 
групп эвенков род представлял собой струк-
турную единицу, социальную форму общества, 
являясь основой социальной организации эт-
носа, обусловленного биологическими потреб-
ностями самовоспроизводства и самосохране-
ния [Широкогоров, 2017: 202]. Несмотря на то, 
что преобладающей хозяйственной единицей 
являлись семьи, каждая из них в обязательном 
порядке имела признаки рода: родовое назва-
ние, экзогамию и устойчивые социальные тра-
диции, обязательные для родового объедине-
ния (обязательства защиты, справедливого рас-
пределения добычи, коллективный труд и кол-
лективные обрядовые традиции) [Василевич, 
1969: 151]. Естественным образом историче-
ские традиции родовой организации нашли от-
ражение в языке и устном народном творчестве 

эвенков разных групп. Рассмотрим тезис на 
примере фразеологических единиц в различ-
ных жанрах фольклора эвенков.

В эвенкийском языке принадлежность чело-
века (людей) к роду, народу обозначается сло-
вом тэгэ ʻнародʼ, ʻплемяʼ, ʻродʼ [ЭРС, 2004: 
644], происходящим от тунгусо-маньчжурского 
тэкэн ̒ корень, корневищеʼ, ̒ основание, основаʼ, 
ʻначалоʼ, ʻпроисхождениеʼ [ССТМЯ, 1977: 
230‒231]. При этом в языке разных групп эвен-
ков для обозначения родовой принадлежности 
используются оба варианта корневой основы: 
Би тэкэнми Нюрмаган. – Я своим происхожде-
нием из рода Нюрмаган [ЭРС, 2004: 647]; тэ-
гэнми – Пуягир – мой род Пуягир. В эпическом 
жанре эвенков идиома эвэнки тэкэнин, бэе тэ-
кэнин ʻкорень эвенкаʼ, ʻкорень человекаʼ пред-
ставляет собой образную характеристику эпи-
ческого героя в значении «предок», «основа-
тель, продолжатель рода»: 
Нуӈан ичэври ирэн-
дэвэн
Аят аргана адулами,

Тэдемэ-дэ дулин ту-
кала буга оёдун

Эвэнки тэкэнин 
оми-да оӈат
Мата одан нуӈан.

Если его внешний облик

По-хорошему вниматель-
но рассмотреть,
Настоящим-то средней 
 глиняной земли поверх-
ности
Эвенка корнем, каким 
должен быть,
Богатырем стал он. 

[ЭГС: 132-133]
В эвенкийском обществе выражением «ко-

рень человека» удостаиваются самые выдаю-
щиеся люди из числа общественных, духовных 
лидеров рода, этноса. «Стать корнем человека» 
– основа одной из эвенкийских заповедей кодек-
са морально-нравственных законов Иты: Абду-
ва иргикэл, hутэвэ балдывкал, бэе тэкэнын 
окал. – Скотину расти, ребенка роди, человека 
корнем будь [ЭЭНТТ: 192].

В жизни каждого члена рода первичной яв-
лялась не индивидуальность, а коллективная 
принадлежность. В этой связи показательной 
иллюстрацией является эвенкийский этикет 
знакомства, согласно которому при встрече не-
знакомых людей требовалось обязательно обо-
значить родовую принадлежность, при этом 
оглашать имя собственное незнакомцу не явля-
лось обязательным [Курейская, 2004: 4‒5]. Че-
ловека, не назвавшего своего рода, следовало 
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считать врагом. Это правило вошло в норма-
тивно-правовые нормы некоторых групп эвен-
ков в XIX в., закрепленные в уставах деятель-
ности местных органов управления [Самоква-
сов, 1876: 54]. Принятая форма знакомства вы-
ражалась в виде устойчивых ФЕ с целью выяс-
нения происхождения лица по родовой принад-
лежности: Иргит тэкэлкэн-сэксэлкэн оданни? 
– Какого ты рода? (досл. Откуда корнем-кровью 
сделался ты?) Аналогичная формула знаком-
ства присутствует в большинстве текстов 
нимӈакана:

Си-кэнэ иргит
Тэгэлкэн-ӈэн?
Иду бугалкан?

Ты-то же, откуда
Корнем будешь?
Какой земли-родины? 

[ИФЭ: 21, 180]

Эр минэвэ 
Иргит тэкэлкэн-сэк-
сэлкэн
Мата оданды гунэкис,

Дулин аин эвэнкин 
биӈнэм,
Со бэе Содани мата
Гунмури гэрбилкэн 
биӈнэм.

Если меня 
“Откуда корнем-кро-
вью
Богатырь сделался?” 
спросишь,
[То я] Храбрый чело-
век 
Содани богатырем
Называемым являюсь. 

[ЭГС: 154, 155]

ФЕ являются отражением норм поведения 
индивида в рамках законов социальных отно-
шений, например, иллюстрируют необходи-
мость выражения уважительного отношения к 
людям старшего возраста. ФЕ дылачава нёгут 
ичэри ʻсолнце раньше увидевшийʼ, дылачава 
амаргут ичэри ʻсолнце позже увидевшийʼ 
представляют собой образную характеристику 
в значении «старший», «младший». Эти соци-
альные традиции находят отражение в текстах 
нимнгаканов:

Би аки-эдэ,

Дылачава амаргут 
ичэчэ.
Он садем
Си энэвэс сара?
Си сами, самчас! 

Я брат [мой] старший, 
друг [мой],
Солнце позже [тебя] 
увидела.
Как же знать буду,
Если ты не знаешь? 
Если уж знал бы [кто 
из нас], то ты!» 

[ИФЭ: 20, 179]

Вариант обозначенной ФЕ составляет одну 
из заповедей кодекса Иты: Дылачава нёгут ичэ-
чэлбэ долчаткал. – Слушай советы старших 
[досл. тех, кто раньше тебя солнце увидел, слу-
шай] [ДПЧЧЭ: 18, 40; ЭЭНТТ: 190, 191].

Интересна и необычна для человека европей-
ской культуры идиома инӈит кутучи бидеми 
ʻязыком благополучным бытьʼ, представляющая 
собой образное выражение, поговорку в значе-
нии «доброй молвой прославиться», «доброй 
молвой [о себе] счастлив будешь», близкой по 
значению «доброе дело без награды не остает-
ся». Варианты ФЕ составляют этиологическое 
содержание текста мифа: Сагдылду бэлэӈнэкэл, 
дюлэски иннит ая кутучи бидеӈэн. – Старым 
людям помогай, в будущем молвой хорошо, 
счастливо жить будешь [досл.: языком благо-
получным будешь]» [ИУЭ: 88].

ФЕ Бориӈнакал – индус мэнин тамавувки. – 
Делись [всегда, с другими людьми] – жизнь 
сама с тобой рассчитается является послови-
цей в значении «будь щедрым, дарующему воз-
вращается сторицей». Изречение основано на 
социальных законах рода Бориhи – обязатель-
стве помощи людям, неспособным самостоя-
тельно вести хозяйство и Нимат – обязатель-
стве справедливого распределения добычи [Ва-
силевич, 1969: 68‒69; Расцветаев, 1933: 34, 39]. 
Эти важные законы родового общества продол-
жают функционировать в среде современных 
эвенков [Варламов, 2022а: 601‒604]. Варианты 
ФЕ встречаются в текстах мифа, а также явля-
ются составной частью эвенкийских заповедей 
Иты: Дептылэвэ гиркидуви бориӈнакал, 
эӈнэкэл эвлэнэ – индус мэнин тамавувки. – Пи-
щей с другом делись [всегда], не жалей – в жиз-
ни твоей добро к тебе вернется [досл. жизнь 
сама с тобой рассчитается] [ИУЭ: 88]; Буга бу-
нэвэн бэеду эври мулана, борилдыври, нима-
дыври… Буга буми будиӈэн. – Все, что [тебе] 
Небом-родителем даруется, для людей не жа-
лей, соблюдай обычай Бориhи, обычай Ни-
мат… Небо, вознаграждая, дарует [и тебе] 
[ДПЧЧЭ: 18, 40].

ФЕ Чиругиндуливи эмукин одяӈан – Тот, 
кто не помогает другим людям, остается без 
помощи [досл. по жадности своей одиноким 
остается] противопоставляет порок индивида 
интересам и законам рода: Чиругин бисикис 
– ӈи-дэ этэн бэлэрэ, умукин одяӈас. –  Жад-

2023; 2(43): 104-114



108               

Северо-Восточный гуманитарный вестник / North-Eastern Journal of Humanities

ным будешь – никто не поможет, одиноким 
станешь [ИУЭ: 88].

Отдельную группу составляют ФЕ, отража-
ющие отношение родового общества к его чле-
нам. Прежде всего это касается социально неза-
щищенной категории – сирот, стариков и жен-
щин, оставшихся без кормильца. Пословица 
Аӈадяканма карайчадук бэе эвки будэ. – От 
того, что сироту воспитает, человек не умира-
ет основана на одном из социальных законов 
эвенков: запрещается оставлять на произвол 
судьбы одиноких стариков и сирот. В социаль-
ных традициях эвенков детей, оставшихся без 
родителей, обязаны были воспитывать род-
ственники. Подобное бережное отношение со-
хранялось к людям, неспособным самостоя-
тельно вести хозяйство [Василевич, 1969: 155, 
156, 179, 180; Расцветаев, 1933: 39]. ФЕ встре-
чается в текстах эпоса и составляет одну из за-
поведей кодекса Иты:

Умнэ карайдав-да

Окин айодалас-ку,

Окин будэлэс-ку
Карайдылавар истав.

«Аӈадяканма  карайча-
дук  
Бэе эвки будэ», – 
гуӈкитын.
Тар айаван амаргут 
дялдадянни-гу,
эденды-гу?
Дялдаракис-кат, 
эhикис-кэт – 
«Аи бэйэвэн карайчаду
Экун-кат ӈэлумуhи 
эвки эмэрэ», – 
гуӈкитын.

Раз уж мы взялись за-
ботиться
До выздоровления тво-
его,
Или до смерти твоей
Будем за тобой ухажи-
вать.
«От того, что позабо-
тится о сироте 
Человек не умирает», 
– говорят.
Это добро после оце-
нишь ли, нет ли?

Оценишь или нет 

«К тому, кто воспи-
тал [досл.: оберегал, 
заботился] человека-
аи, никакой грех не 
придет», – говорят. 

[ДБТ: 52, 53]

Аӈадяканма  карайчадук  
умун-дэ  бэе  эчэ  абулла. 
Буга буми, будиӈэн. 

– От того, что позабо-
тился о сироте ни один 
человек [еще] не умер [от 
нужды, голода]. Небо, 
даруя, вознаградит [за 
это] [ЭЭНТТ: 191].

В мировоззрении эвенков считается, что 
дети, сироты находятся под покровительством 
верховного божества Буга, Айиhит-эни, поэто-
му оставить их в беде – большой грех для чле-
нов рода. Этот закон в среде эвенков сохраняет-
ся в настоящее время – родственники детей, 
оставшихся без родителей, обязаны взять их в 
свою семью и воспитать: Буга эдындерэ угида-
ду сача бирэн – куӈакарвэ, аӈадякарва койитча-
ри, бутыла эӈнэрэн бэлэрэ. Гуӈнэрэн: 
“Долдыӈнам! – Небо-Буга ветром наверху [все] 
узнает – детей, сирот обманывающим до смер-
ти не помогает. Говорит: «Я [все] слышу!»1.

ФЕ hуркэн-куӈакан аилган аhатканди калта-
качи овча.  – Парня судьба девушкой наполовину 
сотворяется, Бэе аhи унякандин бэе овки. – 
Мужчина пальцем женщины мужчиной стано-
вится являются вариантами поговорки, отража-
ющей высокий социальный статус женщины и 
особое отношение членов общества к женщине 
как матери и хранительнице семейного (соот-
ветственно, родового) очага: Эми-да индери 
гоhочивки бивки. Аhия ачин идук балдымчас? 
Аhи унякандин кэргэнми иргивки. Энимни-амин-
ми удяна бидекэл. – Всяк живущий пару себе 
находит, всяк свой корень имеет. Без женщины-
матери как бы ты родился? Женщина семейство 
свое трудом рук своих растит [досл. пальцем 
своим растит]. Матери, родителей и предков 
своих тропу торя, по следу их живя, иди 
[ДПЧЧЭ: 18, 40].

Тарит биhэмдэ.
hуркэн-куӈакан аил-

ган

аhатканди калтака-
чи овча.

Поэтому говорят:
Парня судьба [досл.: 

спасение, улучшение, 
исправление]

Девушкой наполовину 
сотворяется [ЭГС: 
348, 349].

Слово аилган в мировоззренческих пред-
ставлениях противопоставляется исходной, 
предначертанной судьбе маин [Варламова, 2004: 
76‒77; Варламов, 2022б: 39]. В шаманских тра-
дициях эвенков существует ритуал «поправле-
ния судьбы», «укрепления, удлинения нити 
жизни» [Варламова, 2002: 144‒145]. В этой свя-
зи, «исправленная судьба» имеет иное название 
– аилган, айилган, происходящее от корневой 

1Архив востоковедов Института востоковедения Российской академии наук (АВИВР РАН). Ф. 49. Оп. 1. 
Д.  6б. Л. 6.
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основы ай-ми, аи-ми ʻисправить, поправитьʼ 
[ЭРС, 2004: 29, 30] с добавлением суффикса 
-лган, образующего название предмета, резуль-
тата действия [Василевич, 1958: 767].

ФЕ сохраняют сведения о нормах права в ро-
довом обществе эвенков. Например, Буруя ачин 
бэевэ эӈнэкэл тырэрэ.  – Не обвиняй невиновно-
го человека» [досл. Невиновного человека не 
прижимай]». В своде морально-нравственных 
норм эвенкийского общества запрещается обви-
нять человека без веских на то оснований [Вар-
ламова, 1986: 66]. ФЕ представляет собой об-
разное выражение, является составной частью 
одной из эвенкийских заповедей Иты: Бэевэ 
hэргимнэри – одёдук одёкит. Буруйя ачин бэевэ 
тырэрэкис – одё. Бэе уhагун – бэе соргун овки. 
– Человека унижать – из запретов запрет. Неви-
новного человека прижимать – запрет. Из кажу-
щегося плохим человек лучшим может оказать-
ся [ЭЭНТТ: 192, 191].

Обычно для доказательства своей невино-
вности эвенку было достаточно заручиться соб-
ственным словом: «У нихъ всегда на языкѣ и на 
дѣлѣ то, что на сердцѣ. Лгать кажется имъ дур-
но: и сiе самое предохраняетъ ихъ отъ подозренiя 
и клятвъ» [Георги, 1777: 37]. В исключительных 
случаях возникала необходимость клятвенного 
заверения подозреваемого, после которого об-
винение с него безоговорочно снималось [Ides, 
1706: 45; Ельницкий, 1895: 50]. 

Часть ФЕ содержит сведения о социальных 
отношениях на межродовом, межплеменном 
уровне. Прежде всего это касается восприятия 
рода как гарантии защиты члена родового сооб-
щества. Многие ФЕ иллюстрируют закон кров-
ной мести в качестве защитной функции родово-
го сообщества. Мотив кровной мести является 
сюжетообразующим во многих текстах эвенкий-
ских преданий-улгуров [ИФЭ: 154, 156‒157 и 
др.; СМЭТФ: 91‒92, 92‒93, 271‒272 и мн. др.]. 

ФЕ бэюсинми дялви – мстить за род [досл. 
охотиться [на врага] за членов своего рода]
встречается во многих текстах преданий эвен-
ков разных групп: Хэвэкэ бичэн ганалчилду 
сониӈитын. Эсилэ сурурэн нуӈан бэйусиллэн 
дялви. – Ховоко был у ганальчей сонингом. Ну 
вот, отправился он мстить за родню [досл. охо-
титься за родню] [ИФЭ: 136, 290].

ФЕ сэксэлвэ hултэми – «кровь (мн. ч.) отку-
порить» означает «начать межродовую враж-

ду»: Ошикир кэлэрэ нян дялвар, бэлэгэнэрэ 
Хикчиӈэвэ… Даллэ. Эсилэ тэгэрэ, гуллэ. Йур-
гинивэ hанӈукталла Ошикир: 

– Кэ, эдянни, асиви буденни? 
Йургиникэкун уӈурэкэкунду илитчана гун-

ден:
– Будем-ӈу, эдям-ӈу? Этэм бурэ! Сэксэлвэ-

тын hултэрэ.
Тадук-та гарпачиллан Ошикирва.
Люди рода Ошикир тоже привели своих сва-

тов, посодействовать [в сватовстве] Хикчинги 
(имя девушки)… Стали свататься. Вот сели, 
разговор начали. У Юргини спрашивают Оши-
киры:

 – Ну, что сделаешь, девушку [вашу] отдашь?
Юргинище стоя посередине говорит:
– Отдам-ли, нет-ли? Не отдам! Кровь свою 

откупорили.
После этого сразу стал стрелять [из лука] в 

Ошикиров [ИФЭ: 150, 307].
Варианты ФЕ тэкэнмэс бокондёв; тэкэнмэс 

исчиӈав имеют значение «отомщу [досл. корень-
род твой настигну]: «Тэкэнмэс бокондёв, дылвас 
бучидяв. – Отомщу твоему роду [досл. корень 
твой настигну], голову твою высушу [Варламо-
ва, 1986: 45, 63].

Во фразеологизмах эвенков заметно негатив-
ное отношение к необоснованной межродовой 
вражде. Несмотря на то что в социальных тра-
дициях эвенков преобладают законы рода, при 
внешней угрозе принятые нормы социальных 
отношений диктуют необходимость объедине-
ния и негативное отношение к предательству по 
отношению к другому роду в войне с внешним 
врагом. В преданиях-улгурах встречается идио-
ма тэгэлвэ эвидеми – вносить вражду между ро-
дами [досл. своими родами играть]:

«Хэрбэ баӈэр оран:
– Эрчэмэюл бинэл, некэдес? Лучасинчал би-

нэл, тэгэлвэ эвидес!
Хэрбэ в отказ пошел:
– Это как же так живя, [существовать далее] 

собрались? К русским бегая, вражду между ро-
дами вносите [досл. родами играете]! [ИФЭ: 
142, 297].

Значительное число ФЕ являют собой отра-
жение морально-нравственных традиций, обу-
славливающих преемственность поколений и 
сохранность культурной идентичности. Ая би-
ние сугакэл(лу)! Ая hоктоё сугакэл(лу)! Гороёло 
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сугаркэл(лу)! – варианты идиом, образных вы-
ражений, устойчивых форм ритуальных обра-
щений к духам предков в значении «долгий путь 
проторите», «сделайте судьбу счастливой». 
Досл. перевод: «Хорошую жизнь [указателями-
метками] укажи(те)!», «Счастливую жизнь [зна-
ками] обозначь(те)!», «Хороший жизненный 
путь протори(те)!»:
Тар некэксэ, гунивки:
– Кэ, эhэкэ!
hутэлдув дюлэски ая 
hоктоё сугакэл,

Ая биние сугакэл!

Так сделав, говорят:
– Ну, дедушка!
Детям моим на буду-
щее добрую дорогу 
протори,
Хорошую жизнь ука-
жи! 

[ОППЭ: 192, 193]

Аямат ӈэнэдектынэ,
Аямат бидектынэ.
Гороёло сугаркаллу-нэ

Аямат ӈэнэдектынэ!

Хорошо пусть идут,
Хорошо пусть живут.
Долгую жизнь им про-
торите [досл.: в далё-
кое путь им обозначь-
те],
Хорошо пусть живут.

[ФЭО: 308, 309]
Возникновение приведенных выше форм ФЕ 

связано с этнографической традицией эвенков 
обозначать путь своего следования, место на-
хождения жилища, хранения добычи, возмож-
ной опасности и др. специальными знаками – 
сугар, илкэн, самэлки [Василевич, 1969: 186‒187; 
ЭРС, 2004: 242, 490, 519]. Мотив указателя-ил-
кэн является распространенным в различных 
сюжетах жанра преданий эвенков [ИФЭ: 156, 
313-314; СМЭТФ: 91, 92; ИУЭ: 72].

В мировоззрении эвенков одним из наиболее 
тяжких грехов является поведение (деятель-
ность) индивида, способное привести к нару-
шению преемственности поколений, к исчезно-
вению рода. Этот грех обозначается ФЕ бэе удя-
ван hакуми – человека след закрыть, сэксэлвэр 
дялуматми – крови (мн. ч.) своей [путь] прегра-
дить. Варианты ФЕ имеют значение «препят-
ствовать продолжению рода [через предатель-
ство социальных, культурных традиций рода, 
этноса]», «закрыть путь потомкам рода», «пре-
дать свой род, народ», «изменить традициям 
своего рода, народа». ФЕ основываются на тра-

дициях родового общества, в котором будущее 
потомков индивида во многом зависит от его 
преданности роду, социальным, культурным 
традициям народа: Бэе удялин ӈэнэкэл, бэе удя-
ван энэ hакура. –  Соблюдай традиции предков, 
будущему народа не препятствуй [досл. По 
следу человека иди, человека след не закрывая] 
[ДПЧЧЭ: 18, 40];

Чэмдал гунэн:
– Он аhия булдем? Сэксэлвэр далуматта! 
– [Человек рода] Чэмда сказал:
 – Как я девушку [дочь им] отдам? Крови сво-

ей [путь] преграждают [между собой]! [ИФЭ: 
142, 297].

Существуют ФЕ, регулирующие отношение 
родового общества к возникновению патрони-
мий. Например, поговорка hалаӈ окса, сулиӈ 
экэл ора – став самостоятельным, не кичись, не 
зазнавайся [досл. Ответвлением [рода] став, за-
остренным не становись] [Варламова 1986: 48]. 
Выражение возникло на основе исторических 
традиций – в истории многих родов наблюдает-
ся выделение патронимий разного уровня, кото-
рые остаются в пределах коллективного взаимо-
действия с членами рода-основы: hалаӈ окса, 
сулиӈ оча биhим, гуннэ, экэл дюлэви-нюн токто-
ро. –  Ответвлением [родового древа] став, за-
остренным стал – не говори. Будущее [вашего 
рода] не обрубай [ДПЧЧЭ: 18, 40].

Мировоззренческим символом эвенкийского 
рода является огонь. Эта символика обусловила 
возникновение ФЕ в виде пословиц и народных 
наставлений. Поговорка Бэел тоготын индерэ 
– Люди огнем своим живут имеет значение 
«огонь – символ жизни семьи, рода»: Иргэчи 
бэел упкал тоготын индерэ. – Все разумные 
люди живут для продолжения своего рода 
[досл. огнем своим живут]1.

Преемственность поколений рода представ-
ляется эвенками как «передача эстафеты» под-
держания огня: «Того дугэе ачин бивки. Он тар 
гуктэ бидиӈэн? Окин-ка окин, билир-билир эр 
бэе тоговон Айиhит-эни нуливканча. Тадук 
эhилэ бэел тогочил очал. Тогово нуливки очал. 
Си энинни энинин тогови нулдяча, си энинни 
тогови нулдяча, си мэнни тогови нулдиӈэс. Си 
hутэлис тоговор нулдиӈэтын, hутэлис hутэлтын 
тоговор нулдиӈэтын. Тарит гуивкил: Того дугэе 

1АВИВР РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 6б. Л. 252.
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ачин [Кэптукэ, 1990: 8, 53]. – Огонь не имеет 
конца – так [в жизни] обычно бывает. Что эта 
пословица значит? Когда-то очень давно, в глу-
бокой древности этот человеческий огонь 
Айиhит-эни зажгла [передав людям]. Так с тех 
пор люди с огнем стали. Огонь разжигать-под-
держивать стали. Твоей матери мать огонь свой 
поддерживала, твоя мать огонь свой поддержи-
вала, ты сама огонь поддерживаешь. Твои дети 
свой огонь будут [так же] поддерживать, дети 
твоих детей свой огонь будут поддерживать. 
Поэтому-то и говорят: огонь конца не имеет.

IV. Обсуждение. Дискуссионным представ-
ляется проблема соотношения бытования фразе-
ологизмов в языке в связи со снижением его 
функциональности в результате ассимиляции. 
Действительно, начиная с 70-х гг. XX в. степень 
сохранности эвенкийского языка катастрофиче-
ски снизилась: с 52% владеющих языком в 1970 г. 
до 7‒10 % в настоящее время [Варламов, 2022а: 
646‒647, 738‒739]. Естественным образом ис-
чезновение языка обуславливает снижение 
функциональности фразеологии. Вместе с тем 
мы можем наблюдать феномен роста популярно-
сти эвенкийских ФЕ в современном творчестве, 
прежде всего в поэзии и современной музыке. 
При этом использование ФЕ встречается как на 
родном, так и на других языках, прежде всего 
русском. По нашему мнению, этот процесс обу-
словлен коллективной потребностью этническо-
го общества как к сохранению культурной иден-
тичности, так и к формам его словесного выра-
жения. В свою очередь, это явление основывает-
ся на устойчивом положении этнического само-
сознания этноса, придающем импульс жизни 
всему спектру культурных традиций. 

V. Заключение. Таким образом, проведен-
ный анализ свидетельствует о богатом фонде 
фразеологизмов эвенкийского языка в различ-
ных жанрах фольклора эвенков. Фразеологизмы 
представлены в виде идиом, образных выраже-
ний, пословиц, поговорок, наставлений и запре-
тов, отражающих социальные традиции родово-
го общества эвенков. К числу наиболее распро-
страненных фразеологизмов рассматриваемой 
тематики относятся ФЕ, регулирующие нормы 
поведения индивида в рамках законов социаль-
ных отношений, отношение общества к его чле-
нам, нормы права, морально-нравственные тра-
диции, обуславливающие преемственность по-

колений и сохранность культурной идентично-
сти. Значительная часть рассмотренных ФЕ, как 
и питающих их социальных традиций, сохраня-
ет актуальность в условиях глобализации. К их 
числу относятся: бережное отношение этниче-
ского общества к социально незащищенным его 
членам, традиция преемственности поколений. 
Слово, основанное на мировоззренческих и со-
циальных традициях, по-прежнему имеет важ-
ное функциональное значение в жизни этниче-
ского общества эвенков. Фразеологизмы про-
должают оставаться не только в виде образной 
формы речи, но и как средства распространения 
и регулирования норм и законов общественных 
отношений родового общества эвенков.
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