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Сборник научных статей является результатом работы Все-
российской научно-практической конференции «языки и фольк-
лор коренных народов Севера: состояние, проблемы, перспекти-
вы» (12–13 февраля 2021  г., г.  якутск), посвященной памяти 
выдающихся ученых-тунгусоведов — анны Николаевны мырее-
вой, кандидата филологических наук, лауреата государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники и 
галины Ивановны Варламовой  –  Кэптукэ, доктора филологиче-
ских наук, члена Союза писателей России. Фундаментальные 
труды двух великих эвенкиек стали значительным вкладом в 
современное тунгусо- и североведение в целом. анна Николаев-
на и галина Ивановна принадлежат к поколению ученых-севе-
роведов, с честью прошедших долгий и непростой путь от та-
ежной глубинки до вершин познания научной мысли. залогом 
успеха научной деятельности исследователей стали природный 
талант, трудолюбие и тонкое знание специфики этнических 
традиций. Научная и общественная деятельность а.Н.  мыреевой 
и г.И.  Варламовой является яркой иллюстрацией самоотвержен-
ного труда и любви к своему народу.

Конференция состоялась при поддержке министерства по 
внешним связям и делам народов Республики Саха (якутия) и 
активном участии ведущих специалистов научных и научно-пе-
дагогических центров москвы, Санкт-петербурга, Владивостока, 
улан-удэ, Кемерова и якутска.

Статьи представлены в соответствии с научной программой 
работы конференции и отражают актуальные проблемы по линг-
вистике, фольклористике, литературоведению и смежным науч-
ным дисциплинам. значительная часть докладов и статей посвя-
щена научному вкладу анны Николаевны мыреевой и галины 
Ивановны Варламовой  —  Кэптукэ, а также актуальным вопросам 
исследования эвенкийского языка, устного народного творчества 
и мировоззренческим традициям эвенков.

В рамках раздела «языки коренных нардов Сибири и даль-
него Востока: состояние и перспективы фундаментальных ис-
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следований» представлены доклады по вопросам формирования 
и развития грамматического, лексического, синтаксического 
строя языков народов Сибири и дальнего Востока, в том числе 
якутского, эвенского, эвенкийского и юкагирского, а также  
проблемам взаимодействия и взаимосвязи, типологии и функ-
ционирования тунгусо-маньчжурских языков.

В раздел «Фольклорное и литературное наследие коренных 
народов Сибири и дальнего Востока в аспекте научной деятель-
ности г.И.  Варламовой и а.Н.  мыреевой» включены статьи, по-
священные актуальным вопросам традиций фольклорных и ли-
тературных жанров коренных народов Сибири, практической 
работы с фольклорным материалом, а также теме эпических 
традиций, своеобразию и богатству литературного творчества 
народов якутии.

В раздел «Этнокультурное своеобразие языков коренных на-
родов Республики Саха (якутия) в фокусе трансдисциплинарно-
сти» вошли доклады, отразившие различные аспекты культуро-
логических и социолингвистических проблем функционирования 
языков народов якутии.

Сборник представляет интерес для широкого круга исследо-
вателей, интересующихся вопросами тунгусо- и североведения.

публикуемые материалы не обязательно отражают точку 
зрения редколлегии.
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ского языка и его диалектов, фольклориста, лексикографа и перевод-
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The article is devoted to the work of the famous researcher of the Evenk 
language and its dialects, folklorist, lexicographer and translator Anna Nikolaev-
na Myreeva. The author presents the memoirs of scientist colleagues, exami-
nes her contribution to the preservation of the traditional culture of the 
Evenks, highlights her public work in the «Association of Evenks of the Re-
public of Sakha (Yakutia)».
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анна Николаевна мыреева — гордость эвенкийского наро-
да: первый кандидат филологических наук из числа эвенков, 
выдающийся исследователь языка, фольклора, традиционной 
культуры эвенков, лексикограф, переводчик, общественный дея-
тель, лауреат государственной премии по науке и технике за 
2001  г. Она родилась 22 декабря 1930  г. в пос.  Буяга алданского 
района яаССР в семье потомственных охотников-оленеводов, и, 
прожив долгую жизнь, ушла в Верхний мир 7 сентября 2012  г. 
В этом году исполнилось бы 90 лет со дня ее рождения. анна 
Николаевна была уверена, что она доживет до этого возраста, и 
говорила мне: «Надя, бả энинΈэчảнми гороё бидеΈẩв, адяс егиндậрви 
дялупчиΈāв, хулэкэе-дэ бидеΈẩв » ‘Надя, я, как мама, долго про-
живу, обязательно до 90 лет доживу, да и дольше может прожи-
ву’. Но жизнь, к сожалению, распорядилась по-своему. пусть 
читатель не удивляется, что я привожу слова анны Николаевны 
на родном нам, материнском, языке. мы почти всегда обща-
лись, даже письма друг другу писали по-эвенкийски, мысли 
сами собой формировались на родном языке. для нас обеих это 
было потребностью, некой отдушиной в условиях использования 
преимущественно русского языка. я счастлива, что более 40 лет 
моя жизнь была связана с анной Николаевной, не только из-
вестным ученым-североведом, но и замечательным человеком. 
Изначально наше знакомство было связано с профессиональной 
деятельностью, но уже с первых дней личного общения оно 
перешло в близкородственные отношения. Надеюсь, родные и 
близкие анны Николаевны не обидятся на меня за эти слова, 
анна Николаевна и ее родные стали для меня второй семьей. 
Во время научных командировок в г.  якутск я всегда жила в их 
теплой, уютной квартире на ул.  ярославского, а анна Никола-
евна останавливалась у меня в Санкт-петербурге. Однажды она 
приехала почти на месяц со своими сестрами галиной и аллой 
и ее сыном Романом. Они проходили лечение, а в свободное 
время посещали музеи и театры. Несмотря на тяжелую болезнь 
сестры, мы хорошо провели время, и надеялись, что лечение 
поможет, были полны оптимизма.

анна Николаевна радовалась встрече с городом ее юности и 
учебы на северном отделении лгпИ им. а.И.  герцена, который 
она окончила с отличием в 1955  г. О том времени анна Нико-
лаевна сохранила самые теплые воспоминания: «я благодарна 
судьбе, — написала она мне в одном из своих писем, — что 
родилась именно в такое время, когда у нас, северян, появилась 
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возможность учиться в старейшем высшем учебном заведении 
ленинграда и посещать великолепные музеи, театры, приобща-
ясь к величию мировой культуры. Этот бесценный дар судьбы 
мы вдыхали и впитывали с благоговейной благодарностью.  
И всю свою жизнь я стараюсь жить этим неиссякаемым заря-
дом, чтобы оправдать то вечное, доброе, светлое, что дал мне 
родной институт и моя духовная родина — ленинград». лучше 
не скажешь.

С 1957  г. и до последних дней жизнь анны Николаевны 
была связана с академической наукой. Она работала сначала в 
Институте языка, литературы и истории СО аН СССР, затем в 
Институте проблем малочисленных народов Севера якутского 
филиала СО РаН, который был создан на базе двух северовед-
ческих отделов вышеназванного института, далее — в Институ-
те гуманитарных исследований и проблем малочисленных наро-
дов Севера СО РаН. долгие годы заведовала отделом эвенкийской 
филологии.

город юности анны Николаевны ленинград (Санкт-петер-
бург) был дорог ей еще и потому, что связан с именем глафиры 
макарьевны Василевич — выдающегося исследователя этногра-
фии, фольклора, языка эвенков, доктора исторических наук. 
глафира макарьевна была ее научным руководителем во время 
обучения в аспирантуре и во многом повлияла на выбор про-
фессиональных интересов анны Николаевны. Вслед за г.м.  Ва-
силевич она стала заниматься вопросами диалектологии эвен-
кийского языка, вместе с агнией Васильевной Романовой 
исследовала и описала особенности говоров эвенков, распро-
страненных на территории якутии. Из-под пера этих двух пер-
вых ученых из среды эвенков — первого кандидата педагогиче-
ских наук агнии Васильевны Романовой и первого кандидата 
филологических наук анны Николаевны мыреевой — вышли 
следующие работы: «Очерки токкинского и томмотского диалек-
тов» (1962), «Очерки учурского, майского и тоттинского гово-
ров» (1964), «диалектологический словарь эвенкийского языка» 
(1968), «Фольклор эвенков якутии» (1971). первые научные ра-
боты а.Н.  мыреевой и а.В.  Романовой были выполнены под ру-
ководством г.м.  Василевич. Она так написала об анне Никола-
евне: «а.Н.  мыреева сразу обнаружила способности полевого 
работника — как лингвиста: умение наблюдать и выявлять от-
дельные, малозаметные детали языковой структуры, так и этно-
графа: записанные ею тексты представляют большой интерес и 
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для этнографии эвенков» [Романова, мыреева, 1962, с.  4]. анна 
Николаевна и агния Васильевна были не только коллегами, 
они были близкими по духу людьми. В своих воспоминаниях 
об агнии Васильевне а.Н.  мыреева отмечала ее организатор-
ский талант и активную жизненную позицию. агния Васильев-
на долгое время заведовала сектором языков народов Севера в 
ИялИ СО аН СССР. Выйдя на пенсию, агния Васильевна пе-
реехала в хабаровск. Однажды я поехала в экспедицию к эвен-
кам хабаровского края, анна Николаевна в разговоре по теле-
фону попросила меня обязательно навестить ее, что я, конечно 
же, сделала. Жили они с мужем очень бедно, были больны и 
забыты всеми, только анна Николаевна старалась навещать их 
из якутска и помогать материально. Она проводила агнию Ва-
сильевну в последний путь на свои средства, анна Николаевна 
умела быть не только внимательным коллегой, но и настоящим 
заботливым другом.

Круг научных интересов анны Николаевны очень широк. 
Она является известным специалистом в области фольклори-
стики. Невозможно в небольшой статье познакомить со всеми  
ее исследованиями, поэтому остановимся на самых значимых. 
прежде всего это работа «Эвенкийские героические сказания» 
(1990). Это издание открывает уникальную серию «памятники 
фольклора народов Сибири и дальнего Востока». здесь впервые 
опубликованы два героических сказания: «храбрый Содани-бо-
гатырь» и «Всесильный богатырь дэвэлчэн в расшитой-разукра-
шенной одежде», которые являются уникальными произведения-
ми устного народного творчества и культурным достоянием 
эвенков. тексты записаны от сказителя Н.г.  трофимова. Во всту-
пительной статье к изданию анна Николаевна посвятила ему 
много строк, но мне хочется рассказать подробнее об этом уни-
кальном сказителе и привести ее рассказ, который я слышала в 
ходе нашего общения. Когда Н.г.  трофимов понял, что анна 
Николаевна не может постоянно работать с ним в тайге, он 
предложил ей свою помощь: после консультаций стал вечерами 
в палатке при тусклом огоньке свечи вспоминать нимнгаканы и 
делать записи в ученические тетради. Когда он, будучи смер-
тельно больным, выехал из тайги, то не взял с собой ничего, 
кроме этих тетрадей. после смерти Н.г.  трофимова по его запис-
ке врачи нашли эти уникальные записи и передали их анне 
Николаевне. С глубокой благодарностью анна Николаевна вспо-
минала всех своих сказителей. по просьбе а.Н.  мыреевой, ред-
коллегия серии поручила мне проверить рукопись на предмет 
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филологического соответствия эвенкийских текстов с русским 
переводом. Работа была сложной и объемной, но это был хоро-
ший опыт работы с яркими образцами устного народного твор-
чества.

В 2013  г. публикацией сказания «дулин буга торгандунин. 
торгандун Среднего мира» завершился длительный этап тита-
нического труда анны Николаевны. Это сказание является ори-
гинальным, уникальным произведением устного народного твор-
чества эвенков, дошедшим до наших дней в живом бытовании. 
В нем отразились древнейшие представления этноса об окру-
жающем мире, его быт, культура, верования [дулин Буга, 2013, 
с.  28]. В научный оборот фольклористики попало одно из самых 
крупных по объему эпических произведений эвенков. запись 
текста сделана самим сказителем Н.г.  трофимовым в 1968–1970  гг. 
лингвистическая наука получила ценнейший материал для на-
учных исследований, а эвенки — образец своего народного 
творчества на родном языке, подлинный шедевр.

анна Николаевна — известный лексикограф и лексиколог. 
после выпуска «диалектологического словаря эвенкийского язы-
ка» она долгие годы продолжала заниматься сбором лексики 
эвенкийского языка и кропотливо работала над составлением 
«Эвенкийско-русского словаря. Эвэдầ-лấчадầ тấрẩрấк» [2004]. 
Издание включает около 30  000 слов, почти весь словарный со-
став эвенков. Опубликованные ранее словари, в первую очередь 
«Эвенкийско-русский словарь» г.м.  Василевич (1958), дополнены 
новыми полевыми материалами анны Николаевны, ее коллег, в 
т.  ч. моими, по селемджинскому, зейскому, джелтулакскому, са-
халинскому и манегрскому говорам эвенкийского языка. анна 
Николаевна еще при жизни осознавала значение своего труда, 
говорила, что он необходим и его результаты будут востребова-
ны. действительно, этот словарь — настольная книга для мно-
гих людей, не только исследователей и эвенков. при дальней-
шей работе над словарем можно обнаружить новые, еще не 
включенные в него слова. Например, дёгдёкấ ‘козодой’, баурảн 
‘ясная погода’, гунмэчин ‘договор’, кōра-мả ‘вспыхнуть (об огне)’, 
мэдẩ ‘интуиция, чутье’, нậта ‘внучка’, сẩлмả ‘бодрствовать после 
сна’, харимả ‘оглядываться назад’ и др. анна Николаевна зани-
малась и вопросами взаимовлияния языков: эвенкийского, якут-
ского и русского, а также описанием лексического строя эвен-
кийского языка.

Особо хочу сказать о нашей совместной работе над перево-
дом частей Библии на эвенкийский язык. Именно по настоя-
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нию анны Николаевны я согласилась на эту трудную работу. 
Она сказала мне: «Надя, мы должна взяться и сделать перево-
ды. мы должны доказать, что наш язык богат и способен аде-
кватно передать невероятно сложный для нас язык Библии.  
мы должны приобщить наших эвенков к мировой культуре». 
много сил, знаний, частицу своей души, если хотите, мы отда-
ли этой работе. чего стоило, например, найти слова для пере-
дачи терминов или понятий, которых нет в нашей культуре.  
я была рада, когда при апробации переводов, наши респонден-
ты понимали, о чем идет речь. Работая над переводом, мы не-
однократно консультировались с нашими земляками, хорошо 
знающими не только родной язык, но и русский. апробация 
переводов с носителями языков — очень важная часть в пере-
водческой деятельности. приведу небольшой пример. Во время 
апробации мы поняли, что многие респонденты не понимают 
значения слова Аминь, в то же время на вопрос: «а если ска-
жем: “Тыкẩн-ты бигин” — ‘понятно?’» все отвечали утвердитель-
но. анна Николаевна делала первый вариант перевода, потом я 
внесла исправления по замечаниям богословского редактора, за-
тем проверяла с носителями языка и снова исправляла. анна 
Николаевна участвовала только в первой апробации, она в то 
время плотно работала над «Эвенкийско-русским словарем» и 
расшифровывала фольклорные образцы героического эпоса. по-
нимая значимость этих работ, и по просьбе анны Николаевны, 
я взяла на себя основную нагрузку. любые переводы выполняют 
важнейшую социальную функцию, делая возможным межъ- 
языковое общение людей. Наши переводы частей Библии от-
крывают эвенкам широкий доступ к культурным достижениям 
других народов, делают возможным взаимодействие и взаимо-
обогащение культур. Но основной целью нашей с анной  
Николаевной переводческой деятельности было показать воз-
можности и ресурсы эвенкийского языка, его лексическое бо-
гатство. Эти переводы, мне кажется, еще не оценены в полной 
мере, и тем не менее некоторые эвенки их читают и слушают. 
перевод — это сложный многогранный вид деятельности, от-
дельные аспекты которого могут быть предметом исследования 
различных смежных наук. С этой точки зрения наши переводы 
на эвенкийский язык могут стать интересным материалом для 
общей теории перевода. Они, несомненно, не только способст-
вуют сохранению эвенкийского языка, но и обогащают словар-
ный запас новыми значениями. Это характерно переводам: «Сэ-
вэкảлả улгурил. Рассказы о Боге на эвенкийском языке» (1995), 
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«Ảсấс — куΈакāр гиркин» (1998), «лукā Ảсấстулả дукунан. еван-
гелие от луки» (2002), «Библия куΈакāрдấ» (2011), к последнему 
сделана аудиозапись. К сожалению, у большинства эвенков  
нет навыка чтения трудных для понимания текстов на родном 
языке.

Своими научными исследованиями анна Николаевна мы-
реева снискала большой авторитет у своих коллег, ее работы 
прижизненно стали классикой. Она была очень требовательна к 
себе, но при этом для всех, кто ее знал, была добрым, честным, 
открытым человеком, хорошим другом, готовым прийти на по-
мощь в любую минуту. трудолюбию анны Николаевны можно 
только позавидовать.

анна Николаевна участник многих российских и междуна-
родных научных конференций. Она побывала почти во всех 
регионах компактного проживания эвенков: в разных районах 
якутии, Бурятии, амурской, Сахалинской областях, в Эвенкии, 
хабаровском крае, в КНР. анна Николаевна всегда любила вы-
езжать в «поле», как говорят этнографы, легко преодолевала 
трудности кочевой жизни — и жестокие морозы, и жару, быстро 
находила контакт с людьми, которые после общения с ней ста-
новились ее друзьями. С анной Николаевной и галиной Ива-
новной Варламовой мы провели не одну научную экспедицию. 
Самая первая состоялась в пос.  хатыстыр алданского района 
якутии. В то время была начата работа по сбору материала для 
эвенкийского тома уже упомянутой серии «памятники фолькло-
ра народов Сибири и дальнего Востока». поскольку, по тради-
ции, герои эвенкийских нимнгаканов свою речь напевали, то 
для аутентичности нужны были образцы подобных напевов, ко-
торые затем следовало снабдить нотировкой. для этой цели со-
стоялась комплексная научная экспедиция в составе анны Ни-
колаевны, галины Ивановны, меня, музыковеда Ю.И.  Шейкина 
и оператора звукозаписывающей аппаратуры. Конечно же, эта 
работа помогла известному музыковеду Ю.И.  Шейкину предста-
вить в томе обстоятельную статью «музыка эвенкийских сказа-
ний» «НимΈакар. Сō бэе Сōданả мāтā. Иhāрдан-дэвẩрдэн 
тэтầлкẩн дэгилтэр сōΈку дэвэлчẩн. Эвенкийские героические 
сказания. храбрый Содани-богатырь. Всесильный богатырь дэ-
вэлчэн в расшитой-разукрашенной одежде» [Эвенкийские…, 1990, 
с.  89–126]. Ю.И.  Шейкин сделал следующий вывод: «музыкаль-
ная композиция эвенкийских нимнгаканов представляет систему 
персонифицированных напевов, которые чередуются с речевым 
произнесением текста. Введение музыкальных разделов в текст 
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выделяет их и представляет более рельефно. Напевы в эвенкий-
ских сказаниях появляются в строго определенных ситуациях и 
выполняют магическую, этикетную, военную, обрядно-свадеб-
ную функции. Каждый из напевов обладает индивидуальным 
словесным зачином, маркирующим персонаж. причем эта мар-
кировка может сохраняться и при “перенесении” сюжетно-пер-
сонажного раздела из одного текста в другой. Индивидуализация 
мелодичных разделов выразилась не только в словесном зачине, 
но и в стилистике напевов» [там же, с.  123]. тогда же мы впер-
вые записали от анфисы авеловой напев известного теперь всем 
танца-хоровода «манчорай». Она показала нам и движения этого 
танца, которые затем анна Николаевна мыреева и галина Ива-
новна Варламова успешно распространили по всей якутии. за-
писи были расшифрованы нами и переданы в архив для даль-
нейшей работы. Конечно же, мы много раз были в с.  Иенгра 
Нерюнгринского района. Были интересные поездки и в Эвен-
кийский автономный округ. мы работали в с.  Байкит, поселках 
тура, Нидым, полигус, Суринда, Эконда. Но, пожалуй, самой 
тяжелой и запоминающейся была экспедиция на нашу с гали-
ной Ивановной Варламовой родину — амурскую область. дело 
в том, что там жила группа «единоличников», которые никогда 
не вступали в колхозы. Это были семьи яковлевых и Стручко-
вых из рода КаΈагả. Они обитали по рекам тукси, Нора, джел-
тула. для нас эта группа была интересна тем, что они продол-
жали жить по традиционным устоям эвенков, занимались 
оленеводством, ведя натуральное хозяйство и, конечно же, сохра-
няли язык. Кроме того, в семье яковлевых был жив еще их 
отец — шаман, что было одной из причин невступления в кол-
хозы. В то время шла борьба с шаманизмом, и они боялись за 
судьбу своего отца. Об этой нашей поездке галина Ивановна 
Варламова  —  Кэптукэ написала очерк «Вверх по тукси и Норе». 
Именно с него началась ее плодотворная писательская деятель-
ность. я с удовольствием перечитала его недавно, вспоминая 
нашу поездку к единоличникам. В таких путешествиях узнаются 
истинные человеческие качества, из нас троих анна Николаевна 
была самой выносливой, нам всегда помогало ее чувство юмора. 
Однажды мне крепко досталось от нее. Кто читал этот очерк, 
помнит, что в начале экспедиции мы ехали на машине, затем 
пришлось идти пешком. мы не знали дороги и решили дер-
жаться берега реки тукси. К сожалению, пологие берега реки 
очень часто резко сменялись крутыми скалистыми местами, тог-
да мы переходили с одного берега на противоположный через 
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перекаты. переправляясь, мы шли, взявшись за руки, в следую-
щем порядке: сначала шел проводник Василий, потом анна 
Николаевна, затем галина Ивановна, самая легкая и маленькая, 
и я. На одном довольно глубоком перекате я вдруг увидела, что 
галина просто шагает по воде, вода уже подняла ее, но она 
продолжала как бы шагать. мне так стало смешно, что я рас-
смеялась, а сил дальше идти не было. я остановилась — оста-
новились все. Ноги галины сильным течением снесло, и они 
уже были передо мной, а я все не могла справиться со своим 
состоянием. тут анна Николаевна громко и твердо прикрикну-
ла: «Ẩдянни? ЧэпэдеΈẩт! ‘что делаешь? утонем!’». Это отрезвило 
меня, я собрала свои силы и пошагала. а беда действительно 
была рядом. перекат был перед скалой, поэтому река резко ста-
новилась глубокой. прошло много лет, но я до сих пор помню 
это место.

хочу привести слова известного тунгусоведа, доктора фило-
логических наук Бориса Васильевича Болдырева из его статьи 
«О научной деятельности анны Николаевны мыреевой (к  
75-летию со дня рождения)»: «анна Николаевна — один из ве-
дущих и крупных специалистов по эвенкийскому языку и 
фольклору. Своими работами она завоевала широкую извест-
ность и пользуется большим авторитетом и уважением среди 
коллег как в России, так и за ее пределами. творческая биогра-
фия а.Н.  мыреевой отражает широту ее исследовательских ин-
тересов, разнообразие и глубину научных замыслов, а также 
активное участие в решении таких практических задач, как рас-
пространение грамотности, подготовка разного рода пособий, 
подъем национальной культуры» [2006, с.  110].

В год кончины анны Николаевны мыреевой я организовала 
в Институте народов Севера Ргпу им. а.И.  герцена вечер, по-
священный ее памяти, на который пришли преподаватели севе-
роведческих дисциплин Института народов Севера, ученые-севе-
роведы из Института лингвистических исследований РаН, 
студенты, изучающие эвенкийский язык, а также земляки, рабо-
тавшие в якутском представительстве в г.  Санкт-петербурге. 
Своими воспоминаниями поделилась алевтина Никодимовна 
Жукова, доктор филологических наук, главный научный сотруд-
ник Института лингвистических исследований РаН, профессор 
Ргпу им. а.И.  герцена, известный исследователь палеоазиатских 
языков. К сожалению, алевтины Никодимовны сейчас тоже уже 
нет. Они были знакомы с а.Н.  мыреевой еще со студенческих 
лет. а.Н.  Жукова вспоминала, что у анны Николаевны был боль-
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шой интерес к изучению языка еще со студенчества. «я помню 
ее по участию в семинарах, — сказала алевтина Никодимов-
на. — анна Николаевна была очень активной и делилась своими 
тонкими наблюдениями над языковыми фактами. Она для меня 
так же дорога, как и для эвенков. я всегда буду помнить анну 
Николаевну». Она подчеркнула, что анна Николаевна своими 
научными исследованиями внесла огромный вклад в отечествен-
ную науку в целом и, в частности, в североведение.

Был на этом вечере памяти и михаил александрович по-
годаев. В то время он был президентом ассоциации оленеводов 
мира и работал в представительстве Республики Саха (якутия) 
в г.  Санкт-петербурге. михаил александрович рассказал о боль-
шом вкладе анны Николаевны в осуществление проекта по 
оленеводству, в рамках которого составлялся словарь оленевод-
ческих терминов. Конечно же, огромное желание сохранить свой 
родной эвенкийский язык не могло не привести анну Никола-
евну к этой работе. «такие люди редкость, — подчеркнул  
м.а.  погодаев, — нам нужно их ценить и не упускать моменты 
общения с ними. я всегда об этом говорю молодежи. Нужно 
хранить память о них и продолжать их работу. Светлая память 
о ней навсегда останется в наших сердцах».

Бармич мария яковлевна, почетный профессор кафедры 
уральских языков и литературы и методики их преподавания 
Института народов Севера Ргпу им. а.И.  герцена, кандидат 
филологических наук, так вспоминала об анне Николаевне:  
«я поступила в лгпИ им. а.И.  герцена на Отделение народов  
в 1955  г., так что близко знала ее в студенчестве. анна Ни- 
колаевна всегда была лидером, помогала в наших житейских  
делах, водила на экскурсии, курировала нас. я всегда зна- 
комилась с работами анны Николаевны, это уникальные  
тексты. мы потеряли доброго человека, но память о ней оста-
нется в ее работах, песнях. Это очень большая утрата для  
всех нас».

петров александр александрович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры тунгусо-маньчжурских языков и лите-
ратуры и методики их преподавания Института народов Севера, 
сказал о преемственности поколений. В 1957  г. анна Николаев-
на, И.Н.  Шарин и другие приехали работать в якутск. мы об-
менивались с анной Николаевной своими работами, часто 
встречались на различных научных конференциях. Конечно же, 
она помогала и В.а.  Роббеку. «Нужно все сделать, чтобы сохра-
нить память об анне Николаевне», — сказал а.а.  петров.
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Николай матвеевич артемьев, доктор филологических наук, 
зав. кафедрой тунгусо-маньчжурских языков и литературы и ме-
тодики их преподавания Института народов Севера вспомнил о 
встречах с анной Николаевной на кафедре северной филологии 
в якутском университете. Он видел уважительное отношение к 
ней студентов, вспомнил ее веселый характер, как смеялась анна 
Николаевна, каким прекрасным чувством юмора она обладала. 
«Было видно, — сказал Н.м.  артемьев, — что анна Николаев-
на — человек особого разряда, обладающая мудростью, тактом, 
уважением и любовью к другим. Скорбим вместе со всеми. анна 
Николаевна — великая дочь эвенкийского народа».

Воспоминания об анне Николаевне сопровождались пока-
зом фотографий из моего личного архива и иллюстрациями 
основных работ анны Николаевны.

К словам своих коллег о человеческих качествах анны Ни-
колаевны я бы добавила еще то, что все поступки и дела она 
оценивала с точки зрения ценностей своего народа. Из ее уст 
часто можно было услышать: Эвэнкả тыкẩн этẩн ōра ‘Эвенк так 
не сделает’ или Ōн тыкẩн гунденни, эвэнкả бихинни эчэ ‘почему 
так говоришь, ведь ты же эвенк’. Она гордилась своей принад-
лежностью к эвенкам и сама в полной мере олицетворяла само-
бытность своего народа, обладала такими чертами, как опти-
мизм и доброта. анна Николаевна была целеустремленной, 
открытой, сохранила удивительное, почти детское, восприятие 
окружающего мира и людей. Она была очень организованным 
человеком, ее день начинался с раннего утра. я всегда удивля-
лась, когда зимой в сильные морозы анна Николаевна вставала 
в пять часов утра и шла на прогулку со своими друзьями на 
«зеленую поляну», так они называли место своих ежедневных 
встреч, а возвращалась не раньше, чем через час. затем был 
завтрак, ежедневная влажная уборка квартиры и в девять часов 
мы садились работать.

анна Николаевна была известным ученым и прекрасным 
человеком. К ней применимы эпитеты только в превосходной 
степени. Она была любящей дочерью, женой, матерью, свек- 
ровью, тещей, бабушкой, очень радовалась рождению правнуч-
ки. Семья у анны Николаевны очень дружная, ее небольшая 
квартира всегда была полна родственниками. Она никогда не 
жила одна, кроме детей, у нее долгое время жила сестра алла 
с сыном, племянники.

анна Николаевна очень любила свою малую родину, там 
жила ее старшая сестра галина, живая, веселая, трудолюбивая, 
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гостеприимная. анна Николаевна и ее семья любили ездить 
туда в гости. за несколько лет до смерти анна Николаевна  
вместе с сестрой аллой, детьми — татьяной аргуновой и Ни-
колаем мыреевым, внуками, преодолевая трудности бездорожья, 
ехали на машинах, плыли на лодках, чтобы посетить родные 
места, где прошло детство анны Николаевны. С грустью и 
большим сожалением она рассказывала, что в настоящее время 
там остались лишь руины старых домов и покосы заросли тра-
вой. В 1950–1960-е гг. маленькие поселки укрупняли, это слу-
чилось и с поселком Буяга, где родилась и начала учиться 
маленькая анна-Нирайкан. Желание учиться у нее было вели-
кое, поэтому так настойчиво и быстро она изучила русский 
язык. для молодого поколения, наверное, нужно сказать, что 
представители старшего поколения, как анна Николаевна, при-
ходя учиться в школы-интернаты из тайги, почти все не знали 
русского языка.

я очень благодарна судьбе за то, что она связала мою 
жизнь с анной Николаевной. Благодаря ей я познакомилась с 
ведущими научными исследователями якутии. Когда я приез-
жала в якутск, к нам на улицу ярославского приходили в гос-
ти выдающийся тюрколог, доктор филологических наук евдокия 
Иннокентьевна Коркина (тогда она была директором институ-
та), известный фольклорист, доктор филологических наук Сар-
дана платоновна Ойунская, известный лексикограф, доктор фи-
лологических наук петр алексеевич Слепцов, доктор 
филологических наук Н.В.  емельянов и др. анна Николаевна 
пекла для гостей вкусный пирог с северной рыбой, варила оле-
нину, готовила корчек, угощала брусникой и еще много чем. 
Это были прекрасные встречи, где мы обменивались новостями, 
планами. анна Николаевна вместе с Сарданой платоновной 
чудесно исполняли дуэтом якутские и русские народные песни, 
шутили, смеялись.

анна Николаевна была общественным лидером в ассоциа-
ции коренных народов Республики Саха (якутия). Ни один 
традиционный праздник не проходил без ее участия. Она как 
знаток традиционной культуры имела огромный авторитет сре-
ди эвенков, была активным пропагандистом своей культуры.  
В последние десятилетия она писала стихи, помогала писать 
песни и обучала известную певицу Надежду докалову эвенкий-
ской мелодике, правильной речи. В одной из научных команди-
ровок в г.  якутск я стала свидетелем их репетиции. анна Ни-
колаевна учила певицу правильно произносить эвенкийские 
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слова, доносила смысл песен, иногда даже сама подпевала, она 
обладала красивым голосом. ее песня «Орончикан» до сих пор 
остается очень популярной. Она была красивой женщиной, оде-
валась со вкусом, умела шить традиционную одежду, особенно 
хорошо получались у нее шапки-ушанки из соболей, однажды 
я даже помогала ей выделать их.

Огромный вклад анны Николаевны в лингвистическую 
науку всегда будет востребован, а значит и память о ней оста-
нется как в истории отечественной науки, так и в памяти эвен-
ков. С годами я все острее ощущаю, что эта огромная невос-
полнимая утрата, такого самоотверженного специалиста, как 
анна Николаевна мыреева, по моему мнению, пока нет.

за труд и самоотверженное служение своему народу  
а.Н.  мыреева награждена почетными грамотами Верховного Со-
вета яаССР, орденом «знак почета», медалями «Ветеран труда», 
она — труженик тыла в годы Великой Отечественной войны, 
заслуженный учитель РС  (я). за переводы Библии на эвенкий-
ский язык по решению патриарха московского и Всея Руси 
алексия II награждена орденом Русской православной церкви 
Святой равноапостольной княгини Ольги III степени, удостоена 
государственной премии по науке и технике за 2001  г.

В последней работе «дулин буга торгандунин  =  торгандун 
Среднего мира» эпиграфом послужили слова анны Николаевны 
из интервью, данного ею 15.08.2007  г.: «я прожила счастливую 
жизнь: мне удалось всю жизнь заниматься любимым делом и 
служить своему народу». еще при жизни она мне говорила: 
«мои две работы — “Эвенкийско-русский словарь. Эвэдầ-лấчадầ 
тấрẩрấк” и “дулин буга торгандунин. торгандун Среднего 
мира” — будут памятниками нашему языку». И это действи-
тельно так. В заключение хочу привести часть зачина в перево-
де на русский язык, чтобы читатели строк смогли понять и 
почувствовать красоту эвенкийского языка:
давным-давно
три мира появились
подобно прислушивающимся ушам годовалого дикого оленя.
Когда средняя матушка-земля
Расстилалась как меховой коврик,
Верхний мир-батюшка виднелся как донышко берестяного короба.
долго ли, коротко ли существовала эта земля,
Никто не знает.
На ней было девяносто девять больших рек,
Семьдесят семь малых заливных рек.
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Кругом стоящие горы,
Непроходимые каменные скалы,
Обращенные на юг,
чистые гольцы, отвесные скалы, марники,
подобные опрокинутым железным сковородам,
Вырастая, сохнущие деревья,
появившись, увядающие травы,
Неубывающие чистые воды,
Неиссякаемые богатства,
текущие с опрокинутого неба блага,
Вращающееся постоянно в одном направлении светлое солнце,
Озаряющий утро каждого дня светлый месяц,
Валиком ей служило ледовитое море.
Эту страну не могли облететь
Восемь самок лебедей за восемь лет
(так были обширны ее долины),
девять журавлей самцов за девять лет
Не могли долететь до края ее солончаковых марников.
На самой середине этой страны
Было незамерзающее море из трех русел.
Эти девяносто девять рек впадали в него.
если посмотреть на восток,
Были три достигающие неба серебряные горы.
если посмотреть на юг,
Было необъятное взором поле,
покрытое шелковистой травой.
если на запад посмотреть,
Было множество лугов и полян,
Ни количества, ни названий которых не упомнишь.
а если посмотреть на север,
Было бескрайнее озеро с серебристой водой.
здесь водились разные зимующие лебеди,
Остающиеся на отдых журавли,
парные кулики, стайки диких петушков,
голосистые кукушки, говорящие цапли,
певчие птички, резвые жаворонки,
перекликающие турпаны,
Соревнующиеся селезни,
щебечущие чирки.
если обведешь взором горы,
то по лощинам бегают косолапые медведи,
На лесистых южных склонах
Бегают лоси с ветвистыми рогами,
На лиственничных вершинах гор
Бегают самцы диких оленей,
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по гаревым макушкам гор
Скачут остроухие зайцы,
На вереницах гор бегают стайками белки,
меж тальниковых зарослей
В еловых горных лесах водятся пушистые соболи.

…
а если внимательно посмотреть,
На такой богатой земле
может ли, родившись, жить человек-ураΈкай
С шагающими двумя ногами, с гибкими суставами,
С голым лицом, с легковращающейся головой,
то на востоке есть широкая,
Словно растянутое вдоль распоротое
дыхательное горло вместе с подшейными волосами
четырехгодовалой самки домашнего оленя,
проезжая дорога.

…
Это была дорога, по которой спускались на среднюю землю
Сердобольные люди-аи,
добрые сородичи людей

[дулин Буга, 2013, с.  31–35].
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(Oduls), Chukchi (Luoravetlans) and Dolgan (Tyalar), which is considered as 
a phenomenon of cultural ecology.

It is shown that the language and traditional culture of the indigenous 
peoples, despite transformations and innovative processes, continue to be pre-
served in their new forms adapted to the conditions of a multinational and 
multicultural society.

Keywords: ethnolinguistics, linguofolcloristics, ethnoculturology, Evens, 
Evenks, Chukchi, Yukagirs, Dolgans, Yakutia, ecology of culture, Institute of 
the peoples of the North of the Herzen state pedagogical University.

понятия этнолингвистики (Эл) и лингвофольклористики 
(лФ) взаимосвязаны.

Этнолингвистика как направление языкознания изучает 
язык в тесной связи с народной культурой [толстой, 1995]. Она 
давно утвердила свои позиции и получила международное при-
знание. помимо российских ученых, в этой области успешно 
трудятся ученые-лингвисты разных стран — СШа, Франции, 
польши, а также стран СНг. Различные определения Эл как 
научного раздела современной лингвистики мы находим в сло-
варях, учебниках, монографических исследованиях (см. работы 
Н.И.  толстого, Н.а.  Кондрашова, а.м.  Кузнецова, а.С.  герда,  
е.В.  перехвальской и др.) [петров, 2013, с.  23–25]. Эл коренных 
малочисленных народов Севера России развивалась научными 
трудами ученых-лингвистов и этнографов, таких как В.г.  Бого-
раз, л.я.  Штернберг, В.И.  Иохельсон, г.м.  Василевич, В.И.  цин-
циус, п.я.  Скорик, О.п.  Суник, В.а.  аврорин, В.д.  лебедев,  
В.а.  Роббек и др.

термин «лингвофольклористика» (лФ) и базовые понятия 
изучения языка фольклора обоснованы в работах а.т.  хроленко 
[1976, 1992, 2005, 2010], з.К.  тарланова [1982, 1983, 1984, 1993, 
2005, 2007], л.л.  габышевой [1986, 2003], п.а.  Слепцова [1991], 
л.В.  Роббек [2014] и др. лФ является частью филологии, объек-
том исследования лФ выступает язык фольклора, предметом — 
«вся совокупность поэтических текстов» [хроленко, 1992, с.  16]. 
еще в середине XX  в. под руководством профессора а.т.  хролен-
ко курские ученые начали работу над созданием теории народ-
но-поэтической лексикографии и составлением словаря языка 
русского фольклора [Фольклорная лексикография, 1994]. Объек-
том Эл выступает язык духовной культуры (как широкое явле-
ние семиотической системы, включающее язык хореографии, 
жестов, музыкальных символов и т.п.), а объектом лФ — язык 
фольклора (прежде всего вербального). предмет Эл представля-
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ет собой совокупность не только лингвистических, но и обря-
довых текстов, предмет лФ — совокупность поэтических текс-
тов. таким образом, лФ является частью Эл, более 
масштабного, широкого направления языкознания. Вместе с тем 
у этих областей этнокультурологических исследований много 
точек соприкосновения, особенно в области лексики и семанти-
ки [петров, 2013, с.  27].

языки малочисленных народов Севера находятся под угро-
зой исчезновения и потому актуальность их охраны стоит очень 
остро. Впервые вопрос о проблеме этнолингвоэкологии мало-
численных народов России в 1994  г. поставил в своей вступи-
тельной статье к первому изданию «Красной книги языков на-
родов России» директор Института языков народов России, 
академик РаеН, доктор филологических наук, профессор  
В.п.  Нерознак [1994, с.  5–9]. Экология культуры как научное 
направление было инициировано трудами академика д.С.  лиха-
чева [1979]. Современное состояние языков народов Севера в 
России в XX — начале XXI  в. изучают в учреждениях РаН, а 
также в Ргпу им. а.И.  герцена в Институте народов Севера, 
которому в 2020  г. исполнилось 90 лет. есть исследователи и в 
СВФу им. м.К.  аммосова (якутск), Бурятском государственном 
университете им. доржи Банзарова (улан-удэ), амурском (Бла-
говещенск), Югорском (ханты-мансийск), петрозаводском госу-
дарственных университетах и других научно-образовательных 
учреждениях РФ [петров, 2019, с.  88–90; 2020, с.  19–25].

материалами исследования послужили опубликованные тру-
ды известных российских этнолингвистов и лингвофольклори-
стов, использованы также собственные экспедиционные мате-
риалы, собранные во время поездок в места компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера якутии, 
начиная с 1983  г. применены сравнительно-исторический и со-
поставительный методы, а также метод наблюдения и анализа.

понятие экология культуры, введенное в научный оборот 
академиком д.С.  лихачевым, подразумевает бережное отношение, 
сохранение не только биологических объектов природы, но и 
материальной и духовной культуры человека [1979]. К сожале-
нию, при научно-техническом освоении природных богатств Се-
вера и арктики не всегда учитывается потенциал этого обшир-
ного региона и человеческий ресурс, в том числе коренных 
малочисленных народов. между тем эти народы, испокон веков 
населяя северные территории, выработали своеобразную цир-
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кумполярную культуру, основанную на способах выживания в 
экстремальных климатических условиях. под коренными мало-
численными народами Севера и арктики в данной работе мы 
понимаем эвенов (ламутов), эвенков (тунгусов), юкагиров (оду-
лов), долган (тыалар) и чукчей (луораветланов) — немногочис-
ленное население обширной территории Республики Саха (яку-
тия). В настоящее время языки и традиционная культура данных 
народов находятся на грани исчезновения. Во многом это было 
обусловлено непродуманной политикой промышленного освое-
ния северных территорий, отчасти лишивших коренное населе-
ние мест традиционного природопользования и ведения хозяйст-
ва (оленеводства, охоты, рыболовства, собирательства), глобально 
трансформировав современную среду их обитания. Народы Се-
вера и арктики, наряду с самобытной материальной культурой, 
создали богатую духовную культуру, которая вобрала в себя 
уникальные народные знания, накопленные многими поколе-
ниями северян.

Как отмечал академик В.а.  Роббек, «…традиционные знания 
развивались внутри местных общин и основаны на тесном взаи-
мовлиянии между людьми и их экосистемами в течение столе-
тий, или даже тысячелетий. Они обычно продолжают тонкие 
стратегии продолжения социальной сплоченности и рациональ-
ного использования возобновляемых природных ресурсов, так 
как они стабильны» [2011, с.  617]. также он отмечает, что разно-
образие общих знаний, вовлеченных в местные традиционные, 
отражается в местном языке и его использовании. Это требует, 
по его мнению, сотрудничества экологов и социальных исследо-
вателей с лингвистами для того, чтобы лучше оценить когни-
тивную карту традиционных знаний, которая в значительной 
мере существует внутри изустного контекста.

В отечественном тунгусоведении (филология, этнография, 
фольклористика, этнолингвистика, лингвофольклористика) ши-
роко известны фундаментальные труды и прикладные исследо-
вания таких ученых, как В.г.  Богораз, г.м.  Василевич, В.И.  цин-
циус, л.д.  Ришес, а.Н.  мыреева, Н.И.  гладкова, К.а.  Новикова, 
В.д.  лебедев, В.а.  Роббек, х.И.  дуткин, а.а.  Бурыкин, а.л.  маль-
чуков, С.И.  Шарина и др.

В палеоазиатоведении нам не обойтись без трудов по языку, 
этнографии, фольклору чукчей и юкагиров В.И.  Иохельсона,  
И.С.  Вдовина, п.я.  Скорика, В.г.  Богораза, И.а.  Крейновича,  
г.Н.  Курилова, И.В.  Куликовой.



а.а.  петров

24

В долгановедении нашли признание фундаментальные рабо-
ты известных ученых: а.а.  попова, е.И.  убрятовой, Б.О.  долгих,  
е.е.  аксеновой, п.е.  ефремова, Н.м.  артемьева, г.г.  алексеевой,  
а.И.  Саввинова. Непосредственно лФ долган занимались  
а.а.  попов [долганский фольклор, 1937], п.е.  ефремов [1984],  
Н.В.  емельянов, Н.а.  алексеев [Фольклор долган, 2000]. Эл и 
лФ тесно связаны с ЭК.

Культурологическая наука сегодня является фундаменталь-
ным междисциплинарным, метадисциплинарным знанием и в 
таком качестве способна отвечать на вызовы времени и решать 
стратегически важные задачи в сфере общего, специального и 
высшего профессионального образования. От ее грамотного и 
мудрого использования зависят развитие различных компонен-
тов культуры, сохранение и развитие мирового и отечественного 
культурного разнообразия, творческого наследия народов, осу-
ществление культурного просвещения и воспитание жителей 
России, повышение их культурного уровня, формирования их 
мировоззрения и гражданской позиции. значимость культуроло-
гии как научно-образовательного ресурса в развитии современ-
ного российского общества позволяет специалистам различного 
профиля ставить и решать актуальные цели и задачи междис-
циплинарного характера в многокультурном пространстве.

В Институте народов Севера (ИНС) Ргпу им. а.И.  герцена 
уже 90 лет ведется изучение и преподавание языков и культуры 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока России, в том числе эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей 
и долган. В настоящее время их языки и культура являются 
компонентами этнофилологического образования бакалавров и 
магистров в соответствии с последними поколениями федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФгОС) выс-
шего профессионального образования РФ. Эвены (ламуты) про-
живают в 13-и северных улусах Республики Саха (якутия). 
переписью населения 2010  г. зарегистрировано около 15  000  чел. 
за пределами якутии в РФ эвены проживают также в магадан-
ской области, в хабаровском крае, на чукотке и Камчатке. 
Эвенки (тунгусы), имеющие ареал расселения по всей Восточ-
ной Сибири и дальнему Востоку, в якутии живут в усть-май-
ском, алданском, Нерюнгринском и некоторых других улусах и 
районах. Их, по данным той же переписи, — 21  008  чел., юкаги-
ров в двух улусах республики (Нижне- и Верхнеколымском) 
насчитывается всего 1281  чел., нижнеколымские чукчи прожива-
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ют в Республике Саха (якутия) в количестве 670  чел. долганы 
проживают в России в таймырском (долгано-Ненецком авто-
номном) муниципальном районе Красноярского края и в ана-
барском (долгано-Эвенкийском) муниципальном районе Респуб-
лики Саха (якутия). Общая численность долган по переписи 
населения РФ 2010  г. составляет 7885  чел., в том числе в север-
ной республике — 1906  чел.

преподавание цикла дисциплин по ЭК в ИНСе по специа-
лизации бакалавриата и магистратуры обеспечивает кафедра  
этнокультурологии. В бакалавриате в соответствии с ФгОС 
третьего поколения по направлению 050100 «педагогическое об-
разование», профиль «Культурологическое образование», преду-
сматривается обучение студентов по таким курсам дисциплин, 
как «Введение в этнокультурологию», «музыкальная культура 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока», «музыкальный фольклор», «декоративно-прикладное 
искусство», «Религиозно-мифологическая картина мира народов 
Севера». Имеется в программе и специальный курс «Этнокуль-
турология Санкт-петербурга». В магистратуре по направлению 
050100 «педагогическое образование» ведется обучение по про-
грамме «Этнокультурологическое североведение», а также осуще-
ствляется подготовка в рамках специалитета 050403 «Культуро-
логия» с дополнительной подготовкой по специальности 050401 
«История». Имеется в учебном плане бакалавриата и дисципли-
на, рассчитанная на два года, по профилю «Культурологическое 
образование», по направлению 44.03.01 — «педагогическое обра-
зование» — «язык и лексика традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока». 
Именно в пределах данной дисциплины предусматривается изу-
чение устного фольклора эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и 
долган, в том числе героический эпос последних — олонхо (в 
рамках лФ).

для примера приведем лишь один фрагмент учебного про-
цесса — работу студентов с текстами долганского героического 
эпоса олонхо.

после курса лекций о долганском олонхо во время практи-
ческих (лабораторных) занятий студенты разбирают тексты сле-
дующих олонхо: «Сын лошади аталамии — Богатырь»; «Брат и 
сестра»; «три девушки — родные сестры» и др. [Фольклор дол-
ган, 2000]. анализ сюжетно-композиционной структуры и сис-
темы образов долганских олонхо мы строим на сопоставлении 
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их с якутскими оригинальными эпическими текстами. Как счи-
тает п.е.  ефремов, своеобразие олонхо долган (их отличие от 
якутского эпоса) обусловлено влиянием фольклорных традиций 
северных и ессейских якутов [ефремов, 1984, с.  79].

Во время лабораторных и практических занятий получен-
ные на лекциях знания бакалавры закрепляют в процессе вы-
полнения заданий, упражнений, тестов. Осуществляется чтение 
и перевод кратких текстов, связанных с сюжетами, образами 
долганских олонхо. Студенты должны быть готовы к самостоя-
тельной научной работе в рамках программ студенческого науч-
ного общества (СНО), им следует уметь делать доклады и сооб-
щения по темам, связанным с олонхо, на конференциях, 
семинарах, круглых столах. Во время летних каникул для реа-
лизации задач лФ студенты могут под контролем научных ру-
ководителей собрать ценный фольклорный материал по темам 
своих курсовых и дипломных работ в местах компактного про-
живания долган и их кочевий.

Формы отчетности по итогам работ также различны: зачет, 
дифференцированный зачет, реферат, экзамен, курсовая работа, 
государственный экзамен, защита выпускной квалификацион-
ной работы.

Студенты должны быть способны подготовить презентации 
на соответствующие темы и защитить публично свои работы, 
выполненные самостоятельно в рамках требований учебной про-
граммы. Окончившие бакалавриат могут быть рекомендованы в 
магистратуру. Выпускники-магистранты имеют возможность по-
ступить в аспирантуру по специальностям «Фольклористика» 
или «Культурология».

В ИНС предполагается этнофилологическая (Эл и лФ) под-
готовка учащихся: наряду с циклами историческим, этнологиче-
ским и культурологическим, языковедческий цикл (языки наро-
дов Севера, Сибири и дальнего Востока РФ, русский язык, 
этнофилология, этнолингвистика, лингвофольклористика) зани-
мает значительную часть учебного плана. Об этом красноречиво 
свидетельствует известная схема этнокультурологической подго-
товки специалистов для регионов Севера, Сибири и дальнего 
Востока РФ, составленная и предложенная профессором И.л.  На-
боком [петров, 1998, с.  76].

Студенты изучают язык, фольклор и литературу эвенков, 
эвенов, юкагиров, чукчей, долган, культурное наследие других 
малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока РФ 
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(хантов, манси, селькупов, ненцев, нивхов, вепсов, эскимосов, 
саамов, нанайцев и др.), что находит отражение в учебном про-
цессе ИНСа и в лекциях преподавателей кафедр уральских и 
палеоазиатских языков, фольклора и литературы. Отдельно стоит 
сказать о деятельности народного коллектива — студенческого 
театра-студии «Северное сияние» (худ. рук. заслуженный работ-
ник культуры РФ И.С.  давыдова) и кабинета декоративно-при-
кладного искусства (зав. И.а.  макаров), которые также опирают-
ся на культурное наследие народов Севера (песни, танцы, 
музыкальные инструменты, резьба по кости, дереву, узоры и 
орнаменты, народные обряды и т.п.) в учебно-воспитательной 
работе.

язык и традиционная культура эвенов, эвенков, юкагиров, 
чукчей и долган Республики Саха (якутия), несмотря на транс-
формации и инновационные процессы, продолжают бытование 
в их новых формах в условиях многонационального и поликуль-
турного общества. значительную роль в сохранении культурного 
наследия, изучении процессов адаптации играют такие совре-
менные направления наук, как этнолингвистика, этнокультуро-
логия, лингвофольклористика.
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вокальных и консонантных систем диалектов и говоров эвенкийского 
языка. Выявлены особенности артикуляционно-акустической базы носи-
телей джелтулакского говора в области вокализма и консонантизма.

Ключевые  слова: литературный эвенкийский язык, джелтулакский 
говор, звуковой строй, принципы классификации, экспериментально-
фонетическое исследование.

Andreeva Tamara Egorovna,
Candidate of Philological Sciences, 

Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North SB RAS, 
Yakutsk, Russia 

taan2001@mail.ru

SOUND SYSTEM OF THE DZHELTULAK DIALECT IN COMPARISON 
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The article is devoted to the principles of classification of vocalism and 
consonantism of the Dzheltulak dialect in comparison with other dialects of 
the Evenk language. The sound composition of the dialect was examined 
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based on the materials of the seminar (1978) of the Department of Experi-
mental Phonetics of the Zhdanov Leningrad State University and the Lenin-
grad Branch of the Institute of Linguistics of the USSR Academy of Sciences. 
As a result of the comparative analysis, the place of the sound system of the 
Dzheltulak dialect in the typological classification of vocal and consonant 
systems of dialects and dialects of the Evenk language is determined. The 
features of the articulatory and acoustic base of the speakers of the Dzheltu-
lak dialect in the field of vocalism and consonantism are revealed.

Keywords: literary Evenk language, Dzheltulak dialect, sound system, 
classification principles, experimental phonetic research.

джелтулакский говор относят к восточному наречию (сиби-
лянтно-спирантному) эвенкийского языка, которое распадается 
на семь диалектов [Булатова, 1978, с.  9–10]:

1)  витимо-олекминский (говоры — баргузинский, витимский 
или каларский, олекминский, тунгирский, токкинский);

2)  верхнеалданский (говоры — алданский, верхнеамурский, 
амгинский, джелтулакский, тимптонский, томмотский, хинган-
ский, чульманский, чульманско-гилюйский);

3)  учурско-зейский (говоры — учурский, зейский);
4)  селемджинско-буреинско-урмийский (говоры — селемд-

жинский, буреинский, урмийский);
5)  аяно-майский (говоры — аянский, аимский, майский, 

нельканский, тоттинский);
6)  тугуро-чумиканский (говоры — чумиканский, тугурский);
7)  сахалинский.
глубокий и всесторонний интерес к фонетике эвенкийского 

языка всегда был и остается отличительной особенностью Санкт-
петербургской фонетической школы акад. л.В.  щербы. Большое 
внимание уделила звуковому строю эвенкийского языка  
м.И.  матусевич [Бурыкин, 2000, с.  150–180].

Специальных работ по фонетике эвенкийского языка не-
много. Описание системы фонем одного из говоров, составляв-
ших основу письменного языка и в целом близкого тем гово-
рам, которые лежат в основе современного эвенкийского языка, 
дано в работе м.И.  матусевич. Эта система сохраняет свое зна-
чение для изучения эвенкийской фонетики и в наши дни [ма-
тусевич, 1960].

Экспериментально-фонетическими методами исследованы 
полигусовский, ербогоченский, баргузинский, баунтовский, том-
мотский, джелтулакский, селемджинский говоры эвенкийского 
языка.
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проблема типологии специфики артикуляционно-акустиче-
ских баз впервые была поставлена в 1990-е годы основателем 
лаборатории экспериментально-фонетических исследований  
В.м.  Наделяевым.

артикуляционно-акустическая база — явление социальное, а 
не биологическое, оно обусловлено средой, а не особенностями 
речевого аппарата представителей этноса [Наделяев, 1980, с.  3–91].

артикуляционно-акустическая база родного языка осваива-
ется ребенком в возрасте от 9 месяцев до 2 лет, позднее — от 
2 до 5 лет — закрепляется в сознании как динамический сте-
реотип на всю жизнь. В физиологии под динамическим стерео-
типом понимается система связей и взаимоотношений между 
очагами возбуждения и торможения в коре больших полушарий 
головного мозга.

Эвенкийский литературный язык, в основу которого поло-
жен полигусовский говор, был исследован экспериментально-
фонетическими методами [гулимова, 1982, с.  96–132]. по своему 
фонемному составу джелтулакский говор не отличается от со-
става фонем литературного эвенкийского языка [Василевич, 
1948; Булатова, 1978].

В джелтулакском говоре, как и в полигусовском,  11 глас-
ных — пять кратких фонем — [и], [а], [э], [у], [о] и шесть дол-
гих — [ū], [ā], [ẩ], [ấ], [ō], [ē]. гласная фонема ē всегда долгая, 
не имеет парной недолгой фонемы. Состав согласных в говоре 
не отличается от состава согласных литературного эвенкийского 
языка: губные — [p], [b], [w], [m], переднеязычные — [t], [d], [s], 
[n], [r], [l], среднеязычные — [ħ∫], [ђ±], [O], [ј], заднеязычные — 
[k], [g], [Έ], фарингальный [h].

по мнению О.а.  Константиновой, артикуляционные свойст-
ва и позиционно-комбинаторное употребление как гласных, так 
и согласных не имеют существенных отличий от соответствую-
щих характеристик гласных и согласных в литературном эвен-
кийском языке [1964, с.  13–15].

Однако в работе г.м.  Василевич джелтулакский говор имеет 
некоторые особенности звукового строя [1948]. Отметим некото-
рые из них:

В области гласных:
Фонема [и] среднего ряда в произношении джелтулакских 

эвенков под ударением артикулируется при более заднем, часто 
и при более низком подъеме языка, доходя до ε (долгой):

олū  ~  оли  ~  олε ‘ворон’
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дiл  ~  дεл ‘голова’
гида  ~  гiда  ~  гεда ‘копье’
н’āни  ~  н’āнi  ~  н’āн ‘опять’
дiΈки  ~  дεΈки ‘чулки (меховые)’
нiмна-  ~  нεмΈа- ‘шаманить’
ихим  ~  iхим  ~  εхим ‘(я) дошел’
гир-  ~  гiр-  ~  гεр- ‘выкраивать’
силги-  ~  сiлги- ‘сверлить’.
Вариант фонемы [и] употребляется в словах, заимствован-

ных из якутского и русского языков. В русском языке заменяет 
русское е под ударением и гармонирует с э :

карεптун ‘бахрома’  <  як. кырэ ‘край’
олεхεн ‘постоянно’  <  як. олус
εтiΈ ‘гром’  <  як. етер ‘гремит’
кεта- ‘постараться’  <  як. кытыт-.
у эвенков, владеющих якутским языком, наблюдается губ-

ное притяжение:
хурурун  ~  хурурэн ‘он ушел’ (в лит. сурурэн)
урун±’у°ру°н  ~  урун±’эрэн (в лит. урун±’эрэн).
В области согласных:
Состав согласных такой же, как во всех говорах и диалектах. 

Особенности сводятся к некоторым вариантам фонемы [h], встре-
чающимся в произношении эвенков — потомков амурских, а 
также к употреблению двух фонем в некоторых суффиксах.
Примеры:

⅜’ấлāви  >  : ⅜’ấлаwи  >  : ⅜’ấлаjи ‘домой’
эмэдẩви  >  эмэдẩwи  >  эмэдẩји ‘чтобы придти самому’
эвū-  >  эwū-  >  эјū- ‘играть’;

1)  фонема [в] между узкими гласными ослабляется до ј :
±’ấлāви  >  ±’ấлāwи  >  ±’ấлāји ‘домой’
эмэдẩви  >  эмэдẩwи  >  эмэдэјả ‘чтобы придти самому’
эвū-  >  эwū-  >  эјū- ‘играть’;

2)  для этого говора, как и для всех других восточных, характе-
рен начальный с- и интервокальный х-:

хи  ~  си ‘ты’
Хурум  ~  сурум ‘я ушел’
hуптiм  ~  суптiм ‘я ушел вперед’;

3)  влиянию якутской фонетики обязано и произношение с  
вместо начального h :

Сунат  ~  hунат  ~  унат ‘девушка’
Салган  ~  hалган  ~  алган ‘нога’.
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позиционно-комбинаторные употребления согласных фо- 
нем в исследуемом говоре, как отмечает Н.я.  Булатова [1978, 
с.  37–48], соответствуют их употреблению в томмотском говоре 
эвенкийского языка, описанном т.е.  андреевой в статье «Со-
гласные фонемы томмотского говора эвенкийского языка» [1980, 
с.  149–155].

таким образом, можно сказать, что звуковой состав джелту-
лакского говора в количественном и качественном отношении 
почти не отличается от полигусовского говора; имеет с ним 
много общих признаков и некоторые свои фонетические осо-
бенности.

артикуляционно-акустическая база носителей джелтулакско-
го говора:

1)  в области гласных  определяется как слабая по степени 
мускульной напряженности речевого аппарата. Релевантным 
признаком эвенкийского вокализма является длительность. под-
тверждается вывод В.И.  цинциус, что в языке аккомодационные 
процессы реализуются в пределах слога, а не слова, т.е. сингар-
монизм имеет ступенчатый характер;

2)  в области согласных имеет основные доминантные при-
знаки: общая слабая мускульная напряженность при артикуля-
ции всех согласных; отмечается распространенность имплозив-
ных смычных согласных и факультативная назализованность 
согласных; наличие пяти артикуляторных рядов согласных.

диктор: Иванова галина Иннокентьевна (1953 г.  р.), эвен-
кийка из рода Куртак, образование высшее, работает учителем 
начальных классов в с.  первомайское тындинского района.
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the Altai community and outside it: Chinese, Korean, Mongolian, Nivkh, 
Yakut, Chukchi and Koryak languages.

Keywords: Stable vocabulary, Tungusic-Manchu, Tungusic, Oriental, Even 
language.

Статья продолжает ранее начатые публикации: «устойчивый 
словарный фонд восточного наречия эвенкийского языка» [Нов-
городов, Варламова, 2019, с.  163–167]; «устойчивый словарный 
фонд западного наречия эвенского языка» [Новгородов, Федо-
ренкова, 2019, с.  168–174]; «устойчивый словарный фонд южного 
наречия эвенкийского языка» [Новгородов, 2018, с.  130–134]; 
«устойчивый словарный фонд северного наречия эвенкийского 
языка» [Новгородов, 2018, с.  253–256].

Обращение к теме устойчивого словарного фонда тунгусо-
маньчжурских языков нужно для определения характера связей в 
пределах алтайской языковой общности, выявления соотношения 
языков и последующих сравнительно-исторических исследований 
с применением генетических методов. Все это позволит создать 
диахроническую классификацию языков тунгусо-маньчжурской 
группы, что, в свою очередь, будет полезно в исследованиях по 
истории происхождения отдельных языков указанной группы.

актуальность обращения к данной теме в эвеноведении со-
стоит в установлении соотношения диалектов, особенностей 
происхождения и эволюции эвенского языка.

В статье рассматривается устойчивый словарный фонд (The 
Leipzig-Jakarta list) восточного наречия эвенского языка.

Как пишут авторы в книге «Loanwords in the World’s 
languages», при создании этого списка слова выделялись по кри-
териям: устойчивость к заимствованию (unborrowed score), все-
общность (representation score), доступность для восприятия 
(simplicity score), степень архаичности (age score), совокупность 
указанных данных (composite score) [Tadmor, 2009, с.  68].

при изучении устойчивого словарного фонда нужно иметь 
в виду, что любое слово может быть заимствовано, так как не 
существует языков, носители которых не вступали бы в различ-
ные иноязычные контакты.

устойчивый словарный фонд восточного наречия эвенского 
языка устанавливается по материалам носителя березовского го-
вора Нестеровой елены Васильевны, а также данным «Сравни-
тельного словаря тунгусо-маньчжурских языков» [ССтмя, 1975, 
1977].
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целью статьи является выявление типов иноязычных лекси-
ческих параллелей по материалам «Сравнительного словаря тун-
гусо-маньчжурских языков». Необходимо учитывать доисториче-
ские связи и исторические контакты предков эвенов и их 
современных потомков как с народами алтайской языковой 
общности, так и не относящимися к ней.

алтаистика является актуальным направлением в изучении 
евразийских народов, проводимом сегодня ведущими странами 
мира с учетом своих постоянных геополитических интересов. 
Она включает в себя тюркологию, монголистику, тунгусо-мань-
чжуроведение, корееведение и японистику.

В алтаистических исследованиях выделяются два основных 
направления. Одни ученые [Schot, 1847; Ramstedt, 1952–1957; 
Poppe, 1960; Miller, 1971; Starostin, 2003] утверждают, что тюрк-
ские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и япон-
ский народы объединяет общность их языкового происхожде-
ния. Сторонники другого подхода [Clauson, 1962; Doerfer, 
1963–1975, 1985; щербак, 1997, 2005; Vovin, 2010] объясняют язы-
ковые параллели у этих народов результатом заимствований, 
контактов и конвергенцией. первый подход предполагает изуче-
ние истории указанных языков со времени единого алтайского 
праязыка; в то время как их оппоненты в изучении истории 
обсуждаемых языков исходят из рассмотрения отдельных пра-
языков, для тюркских языков это будет пратюркский, для мон-
гольских — прамонгольский, для тунгусо-маньчжурских — пра-
тунгусо-маньчжурский, для корейского — древнекорейский и, 
наконец, для японских — праяпонский.

Кроме указанных подходов, необходимо принимать во вни-
мание контакты предков эвенов и их современных потомков с 
корейцами [Vovin, 2007], монгольскими народами [Doerfer, 1985], 
нивхами [Крейнович, 1955], якутами, юкагирами [Piispanen, 2019], 
чукотско-камчатскими народами, русскими, а также гипотетиче-
ские связи с древними китайцами [Doerfer, 1985, с.  155–156] и 
самодийскими народами [аникин, хелимский, 2007].

Наречия эвенского языка выделяются по фонетическим при-
знакам на соответствии согласных с — h в середине и конце 
слова и гласных ы — о : ср. восточное аси ‘женщина’, амын 
‘отец’ — западное аhи, амон — среднее аhи, амын.

Ниже, в качестве примеров, представлены типы эвенско-
иноязычных параллелей в устойчивом словарном фонде восточ-
ного наречия, который зафиксирован в одном или нескольких 
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говоров. авторы не ставили целью установление распростране-
ния слов в конкретных восточных говорах. В качестве рабочей 
версии в статье мы придерживаемся деления на группы: мань-
чжурскую, включающую маньчжурский и чжурчженьский язы-
ки, тунгусскую и все остальные языки.

цифра 3 является порядковым номером пункта устойчивого 
словарного фонда; ash — значением пункта на английском язы-
ке; ‘пепел’– значением слова на русском языке; 1. 84 — иден-
тификационным номером списка базы данных «Worldloanword», 
которая доступна по адресу [http://wold.clld.org/meaning]; hул-
тэн — формой слова, далее приводятся данные о степени рас-
пространения слова в тунгусо-маньчжурских языках, фиксации 
слова в источнике, иноязычной параллели:

3 ash ‘пепел’ 1.84 hултэн (ср. нан. пун’эктẩ)  <  т.-ма. [ССтмя, 
1977, с.  347]; ср.-мо.: hünesün;

6 bird ‘птица’ 3.581 чấкачан ‘маленькая птица’  <  т.-ма. 
[ССтмя, 1977, с.  398]; кит. яньấ ‘название птицы (дословно лас-
точка  +  ворона)’; дэγи ‘птица’  <  т.-ма. [ССтмя, 1975, с.  229]; м.-п.: 
degde- ‘взлетать, подниматься’;

9 black ‘черный’ 15.65 иāлраня  <  т.-ма. [ССтмя, 1975, с.  290]; 
кит. юаньцảн ‘черный’; hакарин  <  т.-ма. [ССтмя, 1977, с.  56];

21 dog ‘собака’ 3.61 ңин  <  т.- ма. [ССтмя, 1975, с.  661]; др.-
тюрк. ït ; яп. inu; коряк. г’ытг’ын;

36 hair ‘волос’ 4.14 н’ấрит  <  тунг. [ССтмя, 1975, с.  648]; нивх. 
Έыврки ‘шерсть (волосяной покров животных)’;

44 house ‘жилище, дом’ 7.12 ⅜ấ  <  тунг. [ССтмя, 1975, с.  266]; 
як. дьиэ ‘жилище, юрта, дом’;

45 I/me ‘я’ 2.91 бả  <  т.-ма. [ССтмя, 1975, с.  79]; м.-п.: bi ;
48 to know ‘знать’ 17.17 hā-  <  т.-ма. [ССтмя, 1977, с.  49];  

м.-п.: sana- ‘думать’; др.-тюрк. san- ‘думать’;
67 root ‘корень’ 8.54 ΈиΈтэ  <  тунг. [ССтмя, 1975, с.  662]; чук. 

ныныл диал. ‘корень (деревьев, кустов)’;
92 water ‘вода’ 1.31 мồ  <  т.-ма. [ССтмя, 1975, с.  548]; м.-п.: 

mören ‘река’; кор. мул/р ‘вода’; кит. шўй ‘вода’.
В фонде восточного наречия эвенского языка обнаружива-

ются эвенско-якутские и эвенско-древнетюркские параллели, 
однако не выявлено эвенско-русских. Возможно, это свидетель-
ствует об отсутствии тесных лингвистических контактов между 
русскими, с одной стороны, и восточными эвенами, с другой.

Среди выявленных в значительном количестве эвенско-мон-
гольских параллелей имеются и тюркские.
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Обнаружены и другие параллели, например: эвенско-нивх-
ская: эвен. н’ấрит ‘волос’; нивх. Έыврки ‘шерсть (волосяной по-
кров животных)’; эвенско-китайская: эвен. иāлраня  ‘черный’; 
кит. юаньцảн ‘черный’; эвенско-тюркско-японско-корякская: 
эвен. ңин ‘собака’; др.-тюрк. ït; яп. inu; коряк. г’ытг’ын ‘собака’; 
эвенско-чукотская: ΈиΈтэ ‘корень’; чук. ныныл диал. ‘корень (де-
ревьев, кустов)’; эвенско-монгольско-корейско-китайская: мồ 
‘вода’; м.-п.: mören ‘река’; кор. мул/р ‘вода’; кит. шўй ‘вода’.

таким образом, в устойчивом словарном фонде восточного 
наречия эвенского языка обнаружен параллелизм с другими 
языками как в пределах алтайской общности, так и вне ее.

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование про-
исхождения устойчивого словарного фонда тунгусо-маньчжур-
ских языков, в том числе восточного наречия эвенского языка.
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ВАРИАтИВНОСть фОРМ гЛАгОЛА би- ‘Быть’ 
В НАСтОЯщЕМ ВРЕМЕНИ В ЭВЕНкИйСкОМ ЯзыкЕ: 
бисин/бихин VS. бирэн

В статье описано функционирование в эвенкийском языке вспо-
могательного глагола би- и его форм. Рассматривается предположение 
о том, как форма бирэ- проникла в устный эвенкийский язык (фор-
ма была обнаружена как синонимичная форме биси- в непском гово-
ре в первой половине XX  в.) — вероятно, форма бирэ- в период 
1930–1950-х гг. успела распространиться (в первую очередь) в север-
ных и восточных говорах как часть основанного на непском говоре 
литературного языка, но не вошла в полигусовский вариант литера-
турного языка.

Ключевые  слова: связочный глагол, настоящее время, экзистенци-
альное значение, устный язык, литературный язык.
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VARIABLE FORMS OF THE VERB Bi- ‘TO BE’ IN THE PRESENT 
TENSE IN THE EVENK LANGUAGE: Bisin/Bihin VS. Bipen

The article describes the functioning of the auxiliary verb bi — and its 
forms in the Evenk language. The article considers the assumption about how 
the form of bire — penetrated into the oral Evenk language (the form was 
found to be synonymous with the form of bisi — in the Nepean dialect in 
the first half of the XX century) — probably the form of bire — in the 
period of the 1930s–1950s managed to spread (primarily) in the northern and 
eastern dialects as part of the literary language based on the Nepean dialect, 
but did not enter the poly-Russian version of the literary language.

Keywords: linking verb, present tense, existential meaning, oral language, 
literary language.

В большинстве грамматик эвенкийского языка [Василевич, 
1940; Nedjalkov, 1999; Bulatova, Grenoble, 1999; Булатова, 2002] фор-
© Е.Л.  Рудницкая, 2021
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ма би-си- приводится как форма глагола би- ‘быть’, причем -си 
считается показателем настоящего времени, оно употребляется 
вместо -рА для образования от би- отрицательного деепричастия 
и вместо -рả при образовании причастия одновременности�.

глагол би- в эвенкийском языке, как и во многих других, 
имеет три основные функции: вспомогательный глагол, связоч-
ный глагол, экзистенциальный глагол (наличие / существование 
или обладание / местонахождение некоторого объекта во време-
ни). Они показаны в примерах (1.а–в)2:
(1) а.
koj-no bi-hi-m gun-d ’ə-rə-n
заблудиться-PTCP.PF быть-NFUT-1SG говорить-IPFV-NFUT-3SG

‘[я] заблудился’, [он] говорит’ (Эконда)

 б.
tari-l oro-r burgu-l (bi-si-Ø)�
тот-PL толстый-PL олень-PL (быть-PRS-3PL)

‘те олени толстые’ [Nedjalkov, 1997, с.  277]
 в.

tər turu-dả žə d ’u-n bi-hi-n mon-ŋī-n
тот тура-DAT FOC дом-PS.3SG быть-NFUT-3SG RFL-PROPR-3SG

‘[у нее] есть свой собственный дом в туре’ (тутончаны)

Второй вариант «би- в настоящем времени» (би-рэ-) — это 
форма на -рА так называемого «настоящего времени» [Bulatova, 
Grenoble, 1999, с.  33–34; Булатова, 2002, с.  43] или «настоящего 
совершенного» [Василевич, 1940, с.  104]; другие исследователи 

� по работе [Василевич, 1948, с.  64], перед гласной и в интервокальном 
положении звуку [s] в южном диалекте соответствует [h] в северном диалекте 
(и [š] в сымском диалекте). Однако г.м.  Василевич фиксирует состояние эвен-
кийского языка на начало / середину XIX  в. В работе [Клячко, в печати] по 
материалам корпуса устных рассказов (сноска 2) в языке XXI  в. эта закономер-
ность нарушена. Хи- вместо си- может встречаться в устной речи носителей, 
говоры которых относятся и к южным, и к северным (см. указание на посел-
ки около примеров). В целом, критерии г.м.  Василевич не соблюдаются. мы 
этот вопрос не рассматриваем, считая обе формы эквивалентными вариантами. 
В восточном диалекте (Иркутский район) форма бирэн не найдена из-за не-
хватки данных по восточному диалекту в XXI  в. Она весьма редко встречается 
в источнике [Варламова, Варламов, 2004] — это народные сказания, записан-
ные в 1980-х гг.

2 Большинство примеров взято из корпуса устных рассказов «малые языки 
Сибири: наше культурное наследие»; URL: http://minlang.srcc.msu.ru/ (дата обра-
щения: 27.02.2021), поиск: http://gisly.net/corpus/ (дата обращения: 23.02.2021).

� В настоящем времени би- в связочной функции почти всегда опускается 
(кроме случаев, когда би- является фокусом контраста или несет эмфатическое 
ударение).
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относят -рА к категории прошедшего (перфекту) [Nedjalkov, 1997, 
с.  238; Болдырев, 2007, с.  675]. О.а.  Константинова считает пока-
затель -рА немаркированным по времени [Константинова, 1964, 
с.  180–181]. В работе [там же, с.  174–180] обращается внимание 
на возможность использования формы бирэ-4. В примере (2.а) 
показано употребление би-рэ- со значением местонахождения, 
на которое указывает О.а.  Константинова, в устных текстах оно 
наиболее частотно.
(2) а.
Dulin-dả-t℅n oro-r bi-d ’ə-rə-n… {dulin-dả-t℅n}
середина-DAT-PS.3PL олень-PL быть-IPFV-NFUT-PS.3SG

‘Среди оленей находится,…’ {среди них.} (Стрелка)

Б.В.  Болдырев указывает на более широкий круг значений 
бирэ-, куда относятся употребления, традиционно ассоциирую-
щиеся именно с экзистенциальными, ср. (3.а–г). В этом случае 
форму бирэ- можно считать приблизительным положительным 
коррелятом отрицательного экзистенциального āчин: āчин обо-
значает отсутствие объекта в каком-либо месте, отрицает обла-
дание объектом или существование объекта, ср. (2.б):

б.
əhī-kokōn zweroferma aśin o-sa
сейчас-INTS звероферма.NOM NEG.EX стать-PTCP.ANT

‘теперь зверофермы не стало’ (тура) [отрицание существования объекта]

(3) а.
Tar moha-l-dulā irə-ktə-l bi-rə-Ø
тот лесок-PL-ALL лиственница-PL быть.EX-NFUT-3PL

‘там к лесу лиственницы были’ (тура) [наличие]

б.
Jakutskaj-dulā-rikta umảkōn mesto bi-rə-n
якутск-ALL-LIM один место быть.EX-NFUT-3SG

‘только в якутске одно место есть’ (Эконда) [наличие]
в.

Tug-da əhī-kōn wnuki-l-wi bi-rə-Ø
так сейчас-ATTEN внук-PL-PS.1SG быть.EX-NFUT-3PL

‘так-то теперь внуки есть’ (тура) [обладание]

4 О.а.  Константинова приводит примеры на бирэ- без указания на источ-
ники. В наших материалах по письменной речи XXI  в. (Корпусы Института 
этнографии и антропологии РаН, в которые входят в основном газетные и 
переводные тексты; URL: http://corpora.iea.ras.ru/corpora/texts.php (дата обраще-
ния: 10.01.2021)), эта форма не встретилась.
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г.
huwul-in oldo aja bi-rə-n
весь-PS.3SG рыба хороший быть.EX-NFUT-3SG

{В озере таймень} ‘Вся рыба хорошая есть’ (чиринда) [наличие]

В значении местонахождения бирэ- ведет себя как динамич-
ный (стадиальный), а не статичный (индивидуальный) преди-
кат, ср. iss-nun (быть.EX-ATR.DYN) ‘не находящийся’, в отличие 
от i-n (быть-ATR) ‘не являющийся’ в корейском [Yeon, Brown, 
2011, с.  331–332]. Формы же бисин/бихин не допускают аспекту-
альных аффиксов, в отличие, например, от русского связочного 
глагола бывает: Он бывает скупым.
(4) а.
tadả-wər bi-l-də-n
там-RFL.PL быть-INCH-NFUT-3SG

{Назад вернулся и} ‘…там стал жить’ (Эконда)

б.
d ’u-dả bi-hi-n m’əsto idả bi-d ’ə-rə-Ø…
дом.чум-DAT быть-NFUT-3SG место где быть-IPFV-NFUT-3PL
amtil-wi a-d ’i-ŋkī-tin
родители-PS.1SG спать-IPFV-PSTITER-3PL

‘В чуме есть место, где мои родители находятся, спят’ (тутончаны)
в.

…tadả i bi-li-ŋnə-rə-Ø
там и быть-INCH-HAB-NFUT-3PL

{Раз они привыкли, где находятся,} ‘там и стоят’ (Сым)

Возникает вопрос: откуда появилась форма би-рэ-? Распро-
странение би-си/хи- и би-рэ- для би- в экзистенциальном упот-
реблении (при обозначении местонахождения), исходя из дан-
ных корпуса, следующее:

только bi-hi/si-: письменный язык, Стрелка, Юкта, полигус, 
Сым (юг Эвенкийского муниципального округа, бывший юж-
ный диалект5);

Bi-rə-: Эконда, чиринда, тура (север Эвенкийского муници-
пального округа, бывший северный диалект);

Bi-hi/si- ‘быть.EX’ и bi-rə- ‘находиться’: тутончаны (на гра-
нице зон южного и северного диалектов)6.

5 Юкта и тутончаны сейчас считаются относящимися к северному диа-
лекту. Однако более точно было бы сказать, что говоры этих поселков сочета-
ют в себе черты обоих диалектов.

6 Рассказчица И.  увачан из тутончан употребляет обе формы, причем би-
рэн — только в значении местонахождения (4.б), а бихин — в экзистенциальном 
значении (‘принадлежность’, ‘наличие’ — (1.в), (4.б)).
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В фундаментальном труде м.  Василевич [1948, с.  145] пере-
числены фонетические и грамматические особенности основных 
говоров эвенкийского языка начала — середины XX  в., отмеча-
ется, что форма бụ-рä-н есть в непском говоре (он был распро-
странен в верховьях р.  Нижней тунгуски, между восточными, с 
одной стороны, и северными и южными, с другой). Эта форма 
употребляется в значении местонахождения (5.а) и в экзистен-
циальном значении (5.б).
(5) а.
тāдấ бụ-рä-н   =  тāдấ бụ-cụ-н
там быть-PRS-PS.3SG

‘там находится’ [Василевич, 1948, с.  145]

б.
ə-си. -н горо-wo бụ-рä =…бụ-сụ
NEG-NFUT время-ACC быть-PTCP.NEG

‘Немного времени осталось’ [Василевич, 1948, с.  145]

Река Непа впадает в верхнее течение Нижней тунгуски (на 
юге), оттуда формы bi-rə- могли распространиться на север и на 
восток. Важно, что именно непский, а не полигусовский говор 
лежит в основе первого варианта литературного языка и пись-
менности (конец 1920-х — начало 1930-х годов). Второй же ва-
риант литературного языка (основанный на полигусовском гово-
ре — говоре южного диалекта, более близком к непскому) 
относится к более позднему периоду — началу 1950-х годов. 
таким образом, форма бирэ- могла распространиться в разных 
говорах эвенкийского языка до 1950-х годов как форма литера-
турного языка, а затем остаться в устном языке в северных и 
восточных говорах, не войдя в новый, «полигусовский» вариант 
литературного и письменного языка.

СПИСОк СОкРАщЕНИй

1 — 1-е лицо
3 — 3-е лицо
ACC — аккузатив
ANT — (причастие) предшествования
ALL — аллатив
ATR — атрибутив
ATTEN — уменьшительность
DAT — датив
DYN — динамический
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EX — экзистенциальный
FOC — энклитика (частица), маркирующая фокус или ком-

муникативное выделение
FUT — будущее (время)
HAB — хабитуалис
INCH — инхоатив
INTS — интенсификатор
IPFV — имперфектив
LIM — лимитатив
NEG — отрицание
NFUT — небудущее (время)
PF — перфектный (конверб)
PL — множественное число
PRS — настоящее (время)
PROPR — обладатель отчуждаемой принадлежности
PS — посессивный (аффикс)
PST — прошедшее (время)
PSTITER — прошедшее итеративное время
PTCP — причастие
RFL — рефлексив
SG — единственное число
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к ВОПРОСУ О СтАтУСЕ 
НЕкОтОРыХ ПАДЕжНыХ фОРМ В ЭВЕНСкОМ ЯзыкЕ
В статье рассматривается функционирование некоторых падежных 

форм в эвенском языке. Отмечается, что система склонения характе-
ризуется большим количеством падежных форм и многообразием от-
тенков значений, количество падежей варьируется в различных диалек-
тах и говорах. На языковом материале подтверждается статус формы 
назначительного падежа (дезигнатив), употребляемого исключительно в 
притяжательном склонении. К общему перечню эвенских падежей до-
бавляются еще два: сравнительный падеж (компаратив) и совместный 
II падеж (комитатив II). Статья написана на презентативном материа-
ле образцов эвенского фольклора, художественных произведений.

Ключевые слова: эвенский язык, падежная форма, назначительный 
падеж, сравнительный падеж, совместный II падеж.
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THE STATUS OF SOME CASE FORMS IN THE EVEN LANGUAGE

The article considers the functioning of some case forms in the Even 
language. It is noted that the declension system is characterized by a large 
number of case forms and a variety of shades of meanings, the number of 
cases varies in different dialects and dialects. The language material confirms 
the status of the form of the nominative case (designative), used exclusively 
in the possessive declension. Two more cases are added to the general list of 
Even cases: the comparative case (comparative) and the joint II case (comita-
tive II). The article is written on the presentation material of samples of Even 
folklore, works of art.

Keywords: Even language, case form, nominative case, comparative case, 
the second comitative case.
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В эвенском языке грамматическая категория падежа являет-
ся одной из самых высокочастотных и продуктивных словоиз-
менительных категорий. Эвенская система склонения характери-
зуется большим количеством падежных форм и многообразием 
оттенков значений: субъектных, объектных, определительных и 
обстоятельственных. мы исходим из того, что падежные формы 
отражают синтаксические связи изменяемого слова с другим 
предметом, действием или признаком.

В исследованиях принято считать, что в эвенском языке 
выделяется 13 падежей, причем формы одного из падежей — 
назначительного (дезигнатив) — существуют только в притяжа-
тельном склонении. Среди эвеноведов нет единого мнения по 
поводу данной формы, в падежном статусе этого граммати- 
ческого показателя высказывались сомнения [Новикова, 1960, 
с.  161–162].

Рассмотрим примеры:
1. Дюганиду төр эдлэн иΈэмрэ эгдем кэΈрэв төрлэ уллөттэм, 

хипкугай ориди, нян дебэΈгэй ивриди, тарич дюды тугэни иΈэннöн, 
эникэн  нöр,  дюлай  нэкуй  дебникэн  бивэттэм ‘летом, когда еще 
земля не замерзла, рою большую яму в земле, сделав нору для 
себя, запасаюсь едой для себя, а зимой в холод не выхожу, ем 
дома, чем запаслась’.

2. Акму  бисэнри, —  гуденсэн  бисни, — тек  дюгавур  өмэтту 
бидэвур, төру эмΈэч улгэр, дөридюр дебэΈур нэдэвур ‘ты же мой 
брат, — сделала вид будто поцеловала его, — теперь будем  
вместе в своем доме жить, выроем в земле пошире, вдвоем за-
пасемся’.

3. Тарич  онаки-этикэн  окату  давдай,  момигай одай,  дески 
тэΈкэлэ  төтысниди,  эгдем  тэΈкэ  хякитаван  бакриди,  момигай 
алдарин, курин нян нютэлтэрин ‘тогда, чтобы сделать для себя 
лодку, старик-росомаха пошел вниз по реке в густой высокий 
лес, растущий на заливаемом берегу, нашел большую листвен-
ницу и смастерил себе лодку, затем смазал смолой’.

4. Этикэн  туркигай  орин  болани  одакан ‘Когда наступила 
осень, старик сделал себе нарту’.

5. Тачин-да  атикан  хаман  ойган  инΈатан  хэΈкэлрив  нанрав 
хаΈанран ‘Сшила старуха шаманскую одежду из облезлой линя-
лой шкуры’.

6. Ойчинмайгавур тавачидьдетта ‘лестницу себе куют’.
7. Акму гөнин асиΈган гасчинадаку ‘мой брат отправил меня 

просить у вас невесту для него’.
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Сомнения в падежном статусе этой грамматической формы 
следует признать необоснованными по следующим критериям. 
Во-первых, как показывают примеры (1–7), грамматическое зна-
чение предназначенности предмета (совмещенное с обозначени-
ем адресата или нового качества предмета), выражаемое падеж-
ным показателем -га-/-гэ-, и сам этот показатель не сочетаются 
более ни с одним падежным показателем. Во-вторых, суффикс 
-га-/-гэ- занимает в словоформе тот же самый порядок, что и 
суффиксы падежей. Назначительный падеж принимает притяжа-
тельные суффиксы: как безличные (1–4, 6), так и личные (5, 7). 
В-третьих, если бы данная форма была извлечена из падежной 
парадигмы, то она оказалась бы вообще вне форм склонения 
имен существительных, что при наличии у нее притяжательных 
форм приводило бы к противоречиям в описании.

В ольском говоре, в отличие от других эвенских говоров, в 
том числе ряда говоров восточного наречия, насчитывается не 
13, а 15 падежных форм. К общему перечню эвенских падежей 
здесь добавляются еще два: сравнительный падеж с показателем 
-гчин/-гачин/-гэчин/-Έчин (компаратив) и совместный II падеж с 
суффиксом -гли/-гали/-гэли/-Έали/-Έэли и -чил (комитатив II).

Именная сравнительная форма с суффиксом -гчин/-гачин/ 
-гэчин/-Έчин ранее описывалась в грамматиках как особая грам-
матическая форма имени [цинциус, 1947, с.  235], однако сочета-
ние форманта -гчин с другими морфологическими показателями 
имен и его позиция в словоформе не были проанализированы 
и описаны. Наши наблюдения показывают, что формы на -гчин 
образуются и от форм единственного, и от форм множествен-
ного числа: Έингачин ‘как собака’ — Έиналгачин ‘как собаки’, 
орΈачин ‘как олень’ — ораргачин ‘как олени’. показатель -гчин 
занимает в именной словоформе позицию падежных суффиксов 
(формы на -гчин не сочетаются с другими падежными показа-
телями) и принимает притяжательные суффиксы: нимэкэлгэчин-
тэн ‘как их ближайшие соседи’. Этот же показатель встречается 
и в склонении причастий в функции вторичных предикатов: 
гөнчэгчиму ‘как я сказал’, гөнчэгчинни ‘как он сказал, в соответ-
ствии с тем, что он сказал’. Насколько можно судить, именная 
сравнительная форма на -гчин имеет статус падежной формы во 
всех эвенских диалектах и говорах.

примеры употребления форм сравнительного падежа: Ибди-
ри бэй дюла нöлтэΈчин (Нейкэ) ‘Неизвестный человек в доме как 
солнце сияет (Свеча, лампа, электрическая лампочка)’. Ибдири 
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бэй дябдагчин учуттан (Мавуту тумчэв неккоттэ) ‘Неизвестный 
человек, как змея, свернувшись лежит (так смотанный аркан 
загадывают)’ [Бурыкин, 2001]. Хо хоя, тысячакли дэлмичэ эмэд-
дэкэн  таΈнялни,  эΈи  эдэнду  хиги  хякиталгичинни,  мэиниддывэн 
кÈеми аин хо ‘Когда идет очень много оленей, тысячное стадо, 
рога их колышутся, словно лесные деревья при сильном ветре, 
что залюбуешься’ [Кривошапкин, 2018].

примеры употребления форм сравнительного падежа от при-
частий: Тог  ÈрэΈчиригчин  хиΈкэрин  —  ай  ‘Огонь щелкает, как 
будто радуется — это хорошо’. АриΈка дептэки  тÈрдукуй  эсни 
хуенгэрэр, гÈнчэгчин ‘черт не расстается с тем местом, где он ел, 
как говорится’. Дюлки акатай гэлэчэ, гÈнчэгчин ‘Белка свою стре-
лу искала, как говорится’. Мян усиΈгэй томкадим гÈнчэгчин ‘де-
сять ремней ссучу как нитки, как будто говорят (о хвастливом 
человеке)’ [Бурыкин, 2001]. КÈели,  миндулэ  пэктэрэвуму  ачча, — 
накаттаки  тÈрэснэн,  бэй  тÈрэмэн  эрэк  делгэнкэ  уталлигчинни 
‘Смотри, у меня нет ружья, — говорит медведю, будто зверь по-
нимает человеческую речь’. Тормита мусэмэснэн, тарич, кулиндук-
ку,  дэликидук-ку  хусваттигчин,  окаттаки  ΈэнэссÈдни ‘тормита 
усмехнулся, потом как будто отмахнулся или от комара, или от 
мухи, пошел к реке’. Ок-та эчэгчин хуклэр гэлрэн ‘Будто он вовсе 
не спал’ [Кривошапкин, 2018]. Тэгэнук кÈечивми, орар илгалаΈчи-
ригчинтан  урэччин ичун  ‘Издалека казалось, что олени живые и 
просто стоят’. Як-та-гал ачча бивэттэн икэригчин, мялракан як-
тагал этэн ичур ‘Ничего там не было, будто по песне, и когда 
проснулась, ничего не было видно’ [Бурыкин, 2001].

Форма совместного II падежа с суффиксом -гли и его алло-
морфами ранее описывалась как одна из форм совместности 
существительных [Новикова, 1960, с.  179], хотя в примечаниях 
указывалось, что эта форма принимает притяжательные суф-
фиксы и приводился пример куΈаглис ‘с твоим ребенком’. Это 
обстоятельство побуждало включить форму на -гли для ольско-
го говора в состав падежных форм, но это не было сделано.

по нашим наблюдениям, в ольском говоре, включая его 
территориальные варианты, как и большинстве говоров восточ-
ного наречия, форма на -гли ведет себя как падежная форма: ее 
показатель занимает в словоформе позицию падежного суффик-
са, справа к нему присоединяются личные и безличные притя-
жательные суффиксы. что касается возможности образования 
форм совместного II падежа, то формы типа куΈалгаливур ‘со 
своими детьми’ в принципе возможны, хотя формы совместных 
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падежей от имен во множественном числе встречаются весьма 
редко. по предварительным данным, совместный II падеж от-
сутствует в склонении личных местоимений, но присутствует в 
склонении вопросительного местоимения Έи? ‘кто?’, Έигли? ‘с 
кем (одним)?’, Έиегли? ‘с кем (многими)?’.

В березовском говоре, как и в ольском, к которому он бли-
зок по системе падежных форм, выделяется употребление фор-
мы -чил в качестве показателя совместного падежа: гячил  ‘со 
своим другом’, оралчил ‘со своими оленями’. причем подчерки-
вается, что в березовском говоре форма совместного II падежа 
-гли употребляется при именах собственных, а форма -чил ис-
пользуется в основном с терминами родства и названиями до-
машних животных [Роббек, 1989, с.  38–39]. Согласно нашим на-
блюдениям, имена с показателем -чил не оформляются  справа 
личными и безличными притяжательными суффиксами. Это 
можно объяснить тем, что слова с показателем -чил несут в 
своей семантике значение принадлежности «свой»: хутчэнчил ‘со 
своим сыночком’, хунΈичил ‘со своим хозяином’, энинчил ‘со сво-
ей матерью’, Έинчил ‘со своей собакой’ и др.

примеры: Ун  тачин  тÈрэддэкэн,  арисаг-этикэн,  мялрин,  
мяламнин,  улгимрэн:  «Дэлака-дэалака,  Έảгли  укчэнэнри,  дэлака-
дэалака,  гÈли-си  hинмāч! »  ‘Когда так разговаривали, проснулся 
старик-черт, очнувшись, спросил: «делаха-делаха, с кем разгова-
риваешь? делаха-делаха, говори-ка быстрей»!’ [тайшина, 1992]. 
Тар тараптук Калралкан  нод  асиΈчил  аич  бидилрин ‘С тех пор 
Калралкан стал жить хорошо со своей красивой женой’ [Сказки 
эвенов, 2008]. Äō эΈэйэ этикэн атикāΈчил биддитэн ‘Жил очень 
богатый старик со своей старухой’ [тайшина, 1992]. Би экэнчил 
бисэм ‘я живу со своей старшей сестрой’.

Семантическая разница между формами совместного II па-
дежа и совместного I падежа в ольском говоре отсутствует. Вы-
бор форм совместных падежей не связан ни со статусом имени 
или обозначаемого предмета, ни с отношением двух имен в ко-
митативном словосочетании друг к другу — формы совместного 
I и совместного II падежей куΈагли и куΈанюн ‘с ребенком’ яв-
ляются абсолютными синонимами.

В других говорах восточного наречия (в частности, в быст-
ринском) формы совместного II падежа отсутствуют, и элемент 
-гэли представляет собой постпозитивную частицу, которая не 
изменяет своего внешнего облика и даже не подвержена закону 
гармонии гласных.
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Коммуникативная структура падежной системы говора оль-
ских эвенов подразделяет имеющиеся падежные формы на две 
группы — падежи постоянного употребления и редко употреб-
ляемые. центр падежной системы с позиции частотности со-
ставляют 11 падежей. В это число входят грамматические и те 
локативные падежи, которые можно назвать падежами первич-
ной пространственной ориентации: именительный (номинатив), 
винительный (аккузатив), дательный (датив), направительный 
(аллатив), местный (локатив), продольный (пролатив), отложи-
тельный (аблатив), творительный (инструменталис), совместный 
(комитатив I), назначительный (дезигнатив) и, очевидно, срав-
нительный (компаратив) падежи.

периферия падежной системы эвенского языка — это паде-
жи вторичной пространственной ориентации: направительно- 
местный (директив-локатив), направительно-продольный (дирек-
тив-пролатив), исходный (элатив), которые реально существуют 
в системе, но употребляются в речи исключительно редко. Из 
числа названных падежей этой группы чаще других употребля-
ются формы исходного падежа, использование форм направи-
тельно-местного, направительно-продольного падежей в речи 
наблюдалось в считанных случаях. примерно таков же баланс 
распределения отдельных форм падежей в письменном эвенском 
языке. В устной речи представителей младшего поколения эти 
падежные формы отсутствуют.

В эвенском языке имеются определенные особенности упот-
ребления отдельных падежных форм. при глаголах речи типа 
гÈндэй ‘говорить, сказать’ для выражения адресата высказывания 
используется только форма направительного падежа би  этикэн-
тэки гÈнэм ‘я сказал старику’; формы дательного падежа в этой 
функции, отмечаемые рядом источников, являются результатом 
интерференции, которая характерна только для ненормализован-
ной формы письменного языка. подобные случаи управления 
глаголов речи для устной формы языка не прослеживаются.

Формы продольного падежа (а также всех вторичных про-
странственных падежей) употребляются в основном от имен с 
пространственным значением, обозначающих те или иные объ-
екты на местности. Внелокативные значения продольного паде-
жа — это значение «за что-то» (например, о цене предмета в 
магазине, телевизорли ‘за телевизор’, илан нямали ‘за триста руб-
лей’) или «из-за чего-то» (улрэли ‘из-за мяса’). В письменном 
языке продольный падеж имен употребляется довольно редко.
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Форма отложительного падежа в ольском говоре имеет пре-
имущественно пространственное значение: «от какого-то пред-
мета», «изнутри какого-то предмета». при этом в ряде случаев 
формы отложительного и исходного падежей четко противопос-
тавляются: ср. окаттук ‘из реки’, дюдук ‘из дома’, но окаткич 
‘со стороны реки’, дюгич ‘со стороны дома’.
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ОЛЕНЕВОДчЕСкАЯ ЛЕкСИкА  
тУНДРОВыХ ЮкАгИРОВ: ОЛЕНьИ РОгА 
И СВЯзАННыЕ С НИМИ ПРЕДСтАВЛЕНИЯ

подробному анализу подвергается лексика тундровых юкагиров, 
связанная с оленеводством, которое, по мнению ученых, носит заим-
ствованный характер. Слова и словосочетания, обозначающие оленьи 
рога и имеющие отношение к ним, выявлены семантико-логическим 
способом, проанализированы и классифицированы. Рассмотрены струк-
турно-морфологические особенности лексики с уточнением словообра-
зовательных структур и семантических характеристик. Отмечено, что 
олений рог используется при проведении религиозных обрядов и 
праздников, является значимым элементом в произведениях устного 
народного творчества, служит материалом для изготовления промысло-
вых и хозяйственно-бытовых предметов. В то же время не установлено 
прямого или косвенного упоминания оленьего рога в юкагирской то-
понимике, а также его символики в юкагирской одежде.

Ключевые слова: язык тундровых юкагиров, оленьи рога, лексика, 
классификация, словообразование.
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REINDEER VOCABULARY IN TUNDRA YUKAGHIR: 
REINDEER ANTLERS AND REPRESENTATIONS RELATED TO IT

The vocabulary of tundra Yukagirs associated with reindeer husbandry 
which according to scientists is borrowed, is subjected to a detailed analysis. 
The words and phrases denoting deer antlers and related to them were iden-
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tif ied in a semantic and logical way, analyzed and classified. The structural 
and morphological features of the vocabulary are considered with the refine-
ment of word-formation structures and semantic characteristics. It is noted 
that the deer horn is used during religious ceremonies and holidays, is an 
important element in the works of oral folk art, serves as a material for the 
manufacture of commercial and household items. At the same time, there is 
no direct or indirect mention of the deer horn in the Yukaghir toponymy, as 
well as its symbolism in the Yukagir clothing.

Keywords: tundra Yukagir language, deer antlers, vocabulary, classifica-
tion, word formation.

1. Названия для обозначения рогов оленя

В юкагирском языке в зависимости от фазы роста отдель-
ными терминами обозначены молодые, растущие рога оленя — 
мумуль ‘панты’ [Курилов, 1999, с.  52; 2001, с.  271] и зрелые рога 
с развитыми нижними и верхними ответвлениями — энмур ‘рог’ 
[Курилов, 2001, с.  599; Иохельсон, 2005, с.  462, 482]. панты (му-
муль), представляющие собой костную губку, наполненную кро-
вью, покрытые бархатистой кожицей и называемые энмундаwа 
(букв. ‘шкура рога’), начинают отрастать у оленей в начале лета. 
Юкагиры, как и другие северные народы, употребляют в пищу 
части пантов. Сначала срезают с них кончики, обжигают и 
коптят на костре, соскабливают обожженный ворс и затем съе-
дают кожицу и верхушечный мягкий хрящ. Очень полезная и 
вкусная пищевая добавка, к тому же обладающая целебными 
свойствами. так, детей больного или оголодавшего человека 
кормили кусочками опаленного панта оленя, затем поили кро-
вью пантов, закапывая в рот [Курилов, 2007, с.  73]. Недопусти-
мым считалось забивать оленя с пантами-мумуль для умершего 
[Курилов, 2001, с.  271]. Костенея снизу вверх по мере роста, пан-
ты (мумуль) становятся зрелым рогом (энмур). Слово энмур упот-
ребляется по отношению как к домашнему, так и дикому оленю 
(илэдэнмур ‘рога домашнего оленя’, толоw  энмур ‘рога дикого 
оленя’).

части рога имеют следующие названия:
1) пара сущ. ‘комель рогов’ также употребляется для обозна-

чения основания дерева или волоса, части элемента женской 
меховой одежды, от которой вниз спущена бахрома, а в пере-
носном значении — ‘суть, основа, корень (мысли)’ [там же, 
с.  369];
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2) энмундиир ‘разветвление рогов’ [Курилов, 2001, с.  600] (от 
энмур сущ. ‘рога’  +  пр.-род. -н  +  иир сущ. ‘разветвление’);

3) энмун либэркэ ‘отросток разветвления’ [там же, с.  203], а 
‘кончики отростков и рогов’ — энмундэwчэ [там же, с.  600] (от 
энмур сущ. ‘рога’ и эwчэ сущ. ‘вершина, пик; конец’);

4) ланмурха  ~  ланмурхэ ‘ветвистая концовка налобной части 
рога оленя’ [Курилов, 1999, с.  52] (от ланмуÆа= неперех. ‘разве-
ваться на ветру’  +  субст. -рхэ  ~  -рха);

5) wаÆадьумул ‘отросток рога с разветвлением на конце, на-
ходящийся на середине рога и растущий от основного ствола 
вперед’ [Курилов, 2001, с.  58] (от wаÆа сущ. ‘лицо’  +  пр.-род.  
-д  +  эмул сущ. ‘остров’) и пурадандьэ ‘отросток рога с разветвле-
нием на конце, находящийся на середине рога и ответвляю-
щийся назад’ [Курилов, 2001, с.  403; Kurilov, 2012, с.  136–137] (от 
пурэ послелог. ‘над’ и таÇньэ мест. ‘то, тот’).

форма рогов напрямую зависит от здоровья и упитанности 
оленя. правильно сформированные и при этом развесистые рога 
не только красивы, но и свидетельствуют о состоянии здоровья 
оленя, о том, что он хорошо питается, а значит здоров. Выяв-
ленные непереходные глаголы с качественным значением, слож-
ные слова и словосочетания, причастия позволили выделить 
четыре подгруппы слов для характеристики густых, широких, 
узких и спиленных рогов:

1) развесистые, густые рога:
ласунэ= неперех. ‘быть раскидистым, развесистым’ [Курилов, 

2001, с.  199]  >  ласучэнтэги= неперех. ‘быть очень раскидистыми’ 
[там же, с.  200] (от ласунэ=  +  субст. -чэ  +  облад. -нь  +  увел. -тэ-
ги); также энмун  ласурхаа ‘олень с огромными развесистыми 
рогами’ [там же, с.  600] (от энмур сущ. ‘рога’  +  пр.-род. -н, ласу-
нэ=  +  субст. -рхаа);

солнэ= неперех. ‘быть развесистыми, густыми’ [там же, 
с.  441]  >  солнэй прич. ‘развесистый, густой’ (напр., солнэй  энмур 
‘развесистые рога’);

чамуол= неперех. ‘быть большим’ [там же, с.  544]  >  чамуотэ-
ги= неперех. ‘быть огромных размеров’ (от чамуол=  +  увел.  
-тэги);

энмурньэтки= неперех. ‘иметь огромные рога’ [там же, с.  600] 
(от энмурньэ= неперех. ‘иметь рога; быть с рогами; быть рога-
тым’  +  увел. -тки);
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энмундамудьэ ‘олень с красивыми, огромными развесистыми 
рогами; красиворогий’, употребляется как сложное существи-
тельное или причастие, напр., энмундамудьэ ‘красиворогий 
олень’, энмундамудьэ аньмил ‘ездовой олень с красивыми рогами’ 
[Курилов, 2001, с.  48, 600] (от энмур сущ. ‘рога’  +  пр.-род.  
-д-  +  амудьэ сущ. ‘нечто красивое’ / прич. ‘хороший, ладный’);

пойуодьэ чилгэндьэрукун ‘олень с рогами, имеющими множе-
ство разветвлений’ [там же, с.  441] (от пойуодьэ прич. ‘многочис-
ленным являющийся’, чилгэндьэ прич. ‘ветви имеющий’  +  ру-
кун  <  сукун сущ. ‘существо’).

чаще всего юкагиры сравнивают густые рога с ветвистым 
кустом тальника (энмурги анмэ ньанмэлэÇ ‘рога его, словно куст 
тальника’) [там же, с.  334, 524]. Особо густыми рогами могут 
обладать также полухолощенные олени, называемые заимство-
ванным тунгусизмом наарэ [Курилов, 2001, с.  544, 279; Курилова, 
2016];

2) широкие, сильно расходящиеся в разные стороны рога:
wатнэ= неперех. ‘быть разинутым, раскрытым; быть широко 

расставленными (о рогах оленя)’ [Курилов, 2001, с.  69];
ньабачэнь= неперех. ‘быть распахнутым;  быть широкими (о 

рогах, торчащих в разные стороны)’ [там же, с.  305];
ньанмэ= неперех. ‘быть широкими (о расстоянии между ро-

гами оленя)’ [там же, с.  306];
3) узкие, скученные, близко расположенные друг к другу 

рога:
чугунэ= неперех. ‘быть расположенным близко к друг дру-

гу, узкие (о рогах оленя)’ [там же, с.  561];  >  чугуркэ сущ. ‘близ-
ко расположенные друг к другу рога оленя’ (от чугурэ=  +  субст.  
-ркэ);  >  чукураа сущ. ‘олень, рога которого расположены близко 
друг от друга; олень с прямыми и не имеющими отростки 
рогами’ [там же, с.  563] (от чугунэ=  +  субст. -раа);  >  чукураа эн-
мурньэй  илэ ‘олень с близко расположенными друг от друга 
рогами’ [там же, с.  562] (от чукураа сущ. ‘близко расположен-
ные друг к другу рога оленя’, энмурньэй прич. ‘имеющий рога’, 
илэ сущ. ‘домашний олень’);  >  энмурдэ чугунэйльэ ‘узкорогий’ 
[там же, с.  562] (от энмур сущ. ‘рога’  +  посесс. -дэ, чугу-
нэ=  +  субст. -льэ).

Оленя с прямыми, маловетвистыми рогами называют также 
словосочетанием йатнэй энмурньэй илэ [там же, с.  600] (от йат-
нэй прич. ‘прямой’, энмурньэй прич. ‘имеющий рога’, илэ сущ. 
‘домашний олень’).
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Отдельно приведены лексемы, обозначающие спиленный 
рог:

ахньумудьийуол= неперех. ‘быть с подпиленными рогами, 
кроме отростков над мордой (о ездовом олене)’ [Курилов, 2001, 
с.  55]  >  ахньумудьийуодьэ сущ./прич. ‘ездовой олень с отпиленны-
ми рогами, у которого сохранены лишь отростки над мордой’ 
(от ахньумудьийуол=  +  субст./прич. -дьэ)  >  ахньумудьийуодьэдилэ 
‘ездовой олень, у которого из рогов остались лишь отростки 
над мордой’ (от сущ. ахньумудьийуодьэ  +  пр.-род. -д-  +  илэ сущ. 
‘домашний олень’).

Отростки, оставшиеся от спиливания передних рогов, юка-
гиры называют русским словом кукушка. Кукушки имеют моло-
дые олени, которые будут использоваться в качестве упряжных 
[там же, с.  192].

Рога могут быть спилены до середины ветвей на одном 
уровне, оленя с такими рогами называют ньиÇидьиэ чаwйуодьэ-
дилэ [там же, с.  348] (от ньиÇидьиэ нареч. ‘наравне; одинаково’, 
чаwйуодьэ прич. ‘отрезанный’  +  пр.-род. -д-  +  илэ сущ. ‘домаш-
ний олень’).

2. Оленьи рога в языковой картине мира юкагиров
многие обряды юкагиров связаны с благополучием стада и 

выражают отношение людей к циклической смене времен года. 
С оленьими рогами у тундровых юкагиров связан праздник ве-
сенне-летнего цикла, называемый Энмун  пÈдьитэл ‘праздник 
смазывания или пропитывания рогов жиром’ [Курилов, 2001, 
с.  106, 310, 387, 600; Kurilov, 2012, с.  176–179] (от энмур сущ. 
‘рог’  +  пр.-род. -н, пÈдьитэл и.д. ‘пропитывание жиром’). празд-
ник, вероятно, восходит к чукотскому празднику кормления ро-
гов (Кильвей). по опубликованным сведениям знатока юкагир-
ского языка и культуры анны Васильевны Куриловой, 
подготовка к празднику начиналась с осени, когда в октябре 
забивали одну или две жирные важенки. грудинку с костями и 
мякотью заворачивали в шкуры и хранили, возя с собой всю 
зиму. Весной в мае-июне после отела юкагиры собирали в од-
ном месте сброшенные рога важенок и годовалых оленят. мясо 
важенок, приготовленное с осени прошлого года, варили в боль-
шом котле. Отдельно варили оленьи дробленные кости. затем 
все собранные рога поворачивали в сторону дома и промазывали 
полученным от варки мяса-костей жиром (ньиньир) комель каж-
дого рога. Вечером того же дня начинался праздничный ужин. 
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Когда откочевывали, то рога уже не трогали, оставляли как 
есть, чтобы обеспечить благополучие стада, олени были здоровы 
и их не донимали дикие хищники. С этим праздником связано 
выражение «Тэт  сисил  мэ  сабильэск  моримэк!» ‘Свою грудину 
можешь растянуть’ [Курилов, 2001, с.  28; Kurilov, 2012, с.  176–179]. 
то, как отметили праздник, каким жирным было мясо в котлах, 
должно было свидетельствовать, что хозяева в состоянии содер-
жать своих оленей и преумножать их поголовье.

по имеющимся сведениям, одна из местностей Олеринской 
тундры была названа в честь праздника смазывания рогов, од-
нако точное местонахождение определить не удалось [материа-
лы автора, 2021]. зафиксированных топонимов, содержащих лек-
сему энмур ‘рога’ или имеющих отношение к рогам, не 
выявлено. Следует отметить отсутствие орнаментальных мотивов 
рогов в юкагирской одежде.

Обращаясь к религиозным верованиям юкагиров, отметим, 
что рога приносились в жертву благодетельным божествам и 
духам предков наряду с другими бескровными дарами: пища, 
украшения и прочие предметы. Рога оставляли на могильных 
холмах (напр., в месте захоронения шамана), на тропах для ду-
хов местности (напр., духу горной тропы) [Иохельсон, 2005, 
с.  298, 300].

Оленьи рога нашли свое отражение в образных выражениях, 
пословицах, приметах тундровых юкагиров. так, в поговорке 
илэн энмур wаай мэ кэриэнуÇи ‘оленьи рога тоже опадают’ под-
разумевается, что всему есть свой конец или предел (например, 
о проигравшем человеке, который до этого постоянно одержи-
вал победу). пословица илэлэ энмурэк эл ичуоÇу ‘оленя по рогам 
не судят’ соответствует русской пословице «встречают по одеж-
ке, провожают по уму». по рогам определяют качество паст-
бищ — если рога у оленей сломанные или кривые, то пастбище 
плохое, а развитые и достаточно большие рога свидетельствуют 
о хороших кормовых условиях [Курилов, 2007, с.  11, 48, 58].

3. Использование оленьих рогов
Оленьи рога нашли свое примение в быту, из них изготав-

ливали:
— снаряжение оленевода: наконечник (йоÆул ‘нос’) хорея 

(толии) в качестве грузика [Курилов, 2001, с.  230; Kurilov, 2012, 
с.  190–191], кольцеобразный элемент (поморкэ ‘кольцо, круг, пет-
ля’) аркана (маача) [Kurilov, 2012, с.  190–191];
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— части упряжи: зазубренный рог, прикрепляемый на шей-
ной части (от левого уха вниз) недоуздка ездового (ньамиидэнмур 
от ньамии ‘шея’  +  пр.-род. -д-  +  энмур ‘рога’) [Курилов, 2001, 
с.  306];

— части нарты: передняя часть (угиль) детской крытой нар-
ты (анибэ), копылья (угурчэ ‘нога, ножка, опора, обувь’) саней 
детских (анибэ) или крытых нарт для перевозки ценных вещей 
(кийаалэл  тууйэ от кийаалэл прич. ‘первый, передний’, тууйэ 
сущ. ‘закрытое, укрытое’) [Kurilov, 2012, с.  190–191];

— орудия промысла и подсобные предметы: костяное коль-
цо (поморкэ  ‘кольцо, круг, петля’) на рукоятке ножа (чоÆойэ) 
вместо свинцового [Kurilov, 2012, с.  190–191], рыболовный крю-
чок на удочку (йуор) [Курилов, 2001, с.  599];

— хозяйственная утварь: ложки (чамуодии) [Курилов, 2001, 
с.  414], снегосбиватель (эримэгэврии от эримэ ‘снег’  +  кэwрии= пе-
рех. ‘вычистить, убрать’  +  субст. -ии), эримэ  пайдии от эримэ 
сущ. ‘снег’, пайду= перех. ‘ударить, бить’  +  субст. -ии) [Курилов, 
2001, с.  605; 2007, с.  105; Kurilov, 2012, с.  190–191], крюк-иводер из 
рога олененка для вытаскивания тальника на топливо (луохаа) 
[Kurilov, 2012, с.  82–83, 190–191], крюки для развешивания посу-
ды (чуораска wэлии от чуораска сущ. ‘котел’, wэлиэ= перех. ‘дер-
жать развешанным’  +  субст. -ии), лопата (эримэ кэwрии от эримэ 
сущ. ‘снег’, кэwрэ= перех. ‘вычистить, убрать’  +  субст. -ии) 
[Kurilov, 2012, с.  190–191];

— другие предметы: игольник (муридьэдоÇой от муридьэ сущ. 
‘иголка’  +  пр.-род. -д-  +  оÇой сущ. ‘мешок, куль’) [Курилов, 2001, 
с.  272], гребешок (монильэданÆии от монильэ сущ. ‘волосы’  + 
пр.-род. -д-  +  анÆи= перех. ‘расчесать’) [Kurilov, 2012, с.  190–191], 
мундштук для курения (оÇубэ от оÇиэ= перех. ‘носить’  +  субст. 
-бэ) [Курилов, 2001, с.  343], костяная пластинка для зажима де-
вичьих кос (монильэ  моойэ от монильэ сущ. ‘волосы’, моой= 
перех. ‘держать’  +  субст. -йэ) [Kurilov, 2012, с.  190–191]. Из олень-
его рога варят клей (йуорчии) — рог пилят на кусочки в виде 
кружочков и варят [Kurilov, 2012, с.  268–269];

— ритуальные предметы: птичка-талисман из рога (чирэмэ-
диэ ‘птичка’, оно ‘фигура; тень; подношение’) [Курилов, 2001, 
с.  339, 552].

Со снегосбивателем из оленьего рога связано магическое 
действо вызывания ветра в жаркие дни — «поднимались на вы-
сокий холм и там снеговыбивалкой, сделанной из оленьего рога, 
били по кукулю — спальному мешку» [Курилов, 2007, с.  105].
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Оленьи рога также используются в состязаниях, называемых 
ньигирийэ тиÇÆасул, что буквально означает ‘отнимание имени’ 
(взаим. ньи-  +  кирийэ сущ. ‘имя’, тиÇÆас= перех. ‘отнимать’  +  ин-
терф. -у-  +  субст. -л), т.е. отнимание титула самого сильного и 
ловкого человека этих земель [Курилов, 1999, с.  5]. Взрослые 
игроки соревнуются между собой за титул, а молодые, состяза-
ясь, развивают свои способности, которые им обязательно при-
годятся в будущем. В таких играх, как муняхит (от мумнэй 
неперех. ‘отрезанный, обрубленный, куцый’  +  лахил сущ. ‘хвост’) 
и лиитэмэч (от лиитэ= перех. ‘поделиться, разделить, раздать 
по частям’), используется так называемый рожок — передняя 
ветвистая надлобная часть рога оленя (ланмурха). И в той, и в 
другой игре игроки должны поймать арканом рожок, с разни-
цей лишь в том, что в муняхит рожок лежит на земле, а в 
лиитэмэч — он подвешен на длинном шесте, вокруг которого 
совершает обороты [Курилов, 1999, с.  13, 16–17, 51–52]. В дет-
ской игре под названием аргиш (wэгии) дети собирают и воло-
кут оленьи рога [там же, с.  17].

таким образом, в ходе исследования выявлено 32 лексемы, 
обозначающие оленьи рога или характеризующие их. Осталь-
ные, приводимые здесь лексемы, имеют косвенное отношение к 
теме, например, обозначающие изготовленные из рога предметы, 
названия праздников и состязаний.

В целом структурно-морфологически рассматриваемые лек-
семы представлены:

— простыми (цельнооформленными) существительными: эн-
мур ‘рога’, мумуль ‘панты’, пара ‘комель рога’;

— производными существительными от непереходных глаго-
лов: ланмурха (ланмуÆа=  +  -рха), ласурхаа (ласунэ=  +  -рхаа), чу-
гуркэ (чугунэ=  +  -ркэ), чукураа (чугунэ=  +  -раа), ахньумудьийуодьэ 
(ахньумудьийуол=  +  -дьэ);

— производными существительными от причастий: чугунэй-
льэ (прич. чугунэй  +  -льэ);

— сложными существительными, образованными путем сло-
восложения: чилгэндьэрукун (причастие чилгэндьэ и существи-
тельное рукун  <  сукун), пурадаÇдьэ (послелог пурэ и указательное 
местоимение таÇньэ);

— сложными существительными с показателем приименно-
родительного падежа -д-  ~  -н: ахньумудьийуодьэдилэ (ахньумудь-
ийуодьэ-д-илэ), wаÆадьумул (wаÆа-дь-умул), илэдэнмур (илэ-д-эн-



Оленеводческая лексика тундровых юкагиров

61

мур), ньамиидэнмур (ньамии-д-энмур), энмундиир (энмур-д-иир), 
энмундэwчэ (энмур-д-эwчэ), энмундамудьэ (энмун-д-амудьэ), эн-
мундаwа (энму-н  +  даwа), энмун ласурхаа (энмур-н  +  ласурхаа), эн-
мун  либэркэ (энму-н  +  либэркэ), энмун  подьитэл (энму-н  +  подьи-
тэл);

— словосочетаниями из двух и трех слов: толоw  энмур 
(сущ.  +  сущ.), ньиÇидьиэ  чаwйуодьэдилэ (нареч.  +  сущ.), пойуодьэ 
чилгэндьэрукун (прич.  +  сущ.), йатнэй  энмурньэй  илэ (прич.  + 
прич.  +  сущ.), чукураа энмурньэй илэ (сущ.  +  прич.  +  сущ.).

В образовании лексики, связанной с темой рогов оленя, 
участвуют:

1) такие части речи, как имена существительные (составляя 
сложные существительные, напр., илэн энмур ‘рога оленя’), гла-
голы (непереходные, напр., ньанмэ= ‘быть широко расставлен-
ными’, ланмуÆа= ‘развеваться на ветру’) и их нефинитные фор-
мы (причастие солнэй ‘развесистыми’), местоимение (таÇньэ ‘то, 
тот’ в пурадаÇньэ), имя действия (подьитэл ‘смазывание’ в энмун 
подьитэл), наречие (ньиÇидьиэ ‘наравне, одинаково’ в ньиÇидьиэ 
чаwйуодьэдилэ) и послелог (пурэ ‘на’ в пурадаÇньэ);

2) словообразовательные аффиксы — субстантиваторы  
(-ркэ  ~  -рхэ, -рка  ~  -рха(а), -раа, -дьэ, -льэ, -чэ), показатели при-
частия (-дьэ), приименно-родительного падежа (-д- перед глас-
ными главного слова, -н перед согласными), обладания (-ньэ,  
-н  <  -нь) и увеличения (-тэги  ~  -тки).

СПИСОк СОкРАщЕНИй

взаим. — аффикс взаимности
интерф. — интерфикс
мест. — местоимение
облад. — аффикс обладания
неперех. — непереходный глагол
перех. — переходный глагол
послелог. — послелог
посесс. — аффикс посессивности
прич. — причастие
пр.-род. — приименно-родительный падеж
субст. — субстантивирующий аффикс
сущ. — имя существительное
увел. — аффикс увеличения
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ва, вошедшего в историю якутского языкознания как ученый-лингвист, 
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ском изучении якутской лексики; результатом его исследований стал 
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ON GAVRIIL VASILIEVICH POPOV’S LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITIES 
IN ETYMOLOGY AND REGIONAL STUDIES

The article is devoted to the legacy of the Yakut lexicographer, etymolo-
gist, ethnographer, candidate of philological sciences Gavriil Vasilyevich Po- 
pov, who entered the history of Yakut linguistics as a linguistic scientist, who 
formed a significant scientific groundwork in the comparative historical study 
of the Yakut vocabulary; the result of his research was a number of publica-
tions on the folklore of Yakutia, including an etymological dictionary of the 
Yakut language; scientific concept, systematics of concepts proposed by  
G.V.  Popov, have a significant impact on the development of research in these 
areas of Yakut linguistics.

Keywords: Yakut language, lexicology, lexicography, etymology, folklore, 
ethnic history.

Известный якутовед гавриил Васильевич попов родился  
19 сентября 1930  г. в алтанском наслеге мегино-Кангаласского 
района якутской аССР в семье крестьянина-середняка, колхоз-
ного плотника и кузнеца. В неполных двенадцать лет гавриил, 
оставшись круглым сиротой, очутился в интернате соседнего 
пос.  табага, где познакомился и подружился со сверстниками, 
ставшими впоследствии известными писателями — Иннокенти-
ем Сосиным и Рафаэлем Багатайским. В суровые годы Великой 
Отечественной войны работал на колхозной свиноферме, моло-
тобойцем у ставшего позже знаменитым кузнеца С.И.  гоголе-
ва  —  амынньыкы уус. Бывало, молодой гавриил жил в лесу 
один, охотясь, научившись сам искусству следопыта, ориентиро-
ванию на местности, методам добычи животных и птиц. после 
Великой Отечественной войны его забрал к себе старший брат 
Василий, в то время работавший учителем в Сунтарской сред-
ней школе. С детства гавриил отличался любознательностью, 
пытливым умом, выказывая способности по всем школьным 
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предметам. постоянно самостоятельно тренируя память, добил-
ся замечательных успехов, чем удивлял окружающих. Фотогра-
фически запоминал несколько страниц текста на неизвестном 
ему иностранном языке, легко обучался языкам, обладал анали-
тическими способностями, помнил географические координаты 
практически любых крупных городов мира, направления круп-
ных океанских течений и обладал множеством других разнооб-
разных знаний. получил нагрудный знак «Ворошиловский стре-
лок». также, не будучи левшой, добился амбидекстрии — мог 
одинаково использовать обе руки (в том числе и писать). его 
успехи и способности заметили и после окончания Сунтарской 
средней школы гавриила определили на поступление в Саратов-
скую школу особого назначения вместо выбранного им матема-
тического отделения якутского педагогического института. Од-
нако в Саратове набор оказался полным — сообщили, что он 
должен прибыть туда в следующем году. гавриил поспешил в 
якутск и, к сожалению, опоздал к началу экзаменов на избран-
ную математическую специальность, пришлось поступить в 
якутский пединститут, навсегда определив таким образом свою 
жизненную стезю.

В 1955  г. гавриил окончил якутское отделение историко-фи-
лологического факультета якутского пединститута. В 1955–
1972  гг. работал учителем якутского языка и литературы в шко-
лах Жиганского и мегино-Кангаласского районов. Среди его 
бывших школьных учеников были м.е.  Николаев — первый 
президент PC  (я), Р.м.  дмитриев — олимпийский чемпион по 
вольной борьбе, С.Н.  Назаров — экс-министр внутренних дел 
РС  (я), И.е.  алексеев  —  хомус уйбаан — доктор филологических 
наук, профессор СВФу им. м.К.  аммосова, 11 кандидатов и 
докторов из разных областей науки и много других достойных 
людей по всей якутии. Все ученики помнят его и до сих пор 
отзываются о гаврииле Васильевиче с большой теплотой.  
В годы работы в школе г.В.  попов вел литературный кружок, 
успевал работать корреспондентом районной газеты, открывал 
секции по самбо, вольной борьбе, тяжелой атлетике, вел кружок 
по туризму, занимавший на республиканских слетах и соревно-
ваниях призовые места, он изумительно стрелял из разных ма-
рок малокалиберных пистолетов и винтовок, не раз был при-
глашен на республиканские соревнования по стрельбе, но всегда 
отклонял предложения, ссылаясь на нехватку времени для заня-
тия в этом виде спорта. Все свободное время гавриил Василь-
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евич уделял семье и изысканиям по истории якутского языка, 
поиску древних связей народа саха с другими родственными 
народами — страстное увлечение, начавшееся еще в студенче-
ские годы пединститута. С тех пор он начал собирать соответ-
ствующую литературу, вел переписку с известными отечествен-
ными и зарубежными тюркологами, монголистами, доставая, 
порой обменным путем, очень редкие иностранные издания или 
их фотокопии, выписывал периодические издания по этим и 
смежным наукам. В итоге уже к началу 1970-х гг. у него была 
одна из богатейших библиотек по тюркологии, монголоведению 
и смежным вопросам, о чем свидетельствуют газетные публика-
ции тех времен, одну из них написал ученый-топонимист  
м.С.  Иванов  —  Багдарыын Сюлбэ.

прийдя в науку уже состоявшимся человеком, г.В.  попов в 
1972  г. был принят на работу в сектор якутской лексикологии и 
лексикографии Института языка, литературы и истории СО аН 
СССР. Он активно участвовал в создании трехмиллионной ака-
демической картотеки якутского языка, был одним из авторов-
составителей Большого и краткого толковых словарей якутского 
языка (1994, 2008, 2009). Он составил множество словарных ста-
тей II, IV, V и VII томов фундаментального Большого словаря 
якутского языка, в последующих томах им составлено значи-
тельное количество словарных статей на буквы у, Ү. гавриил 
Васильевич удивлял сотрудников отдела доскональным знанием 
якутской литературы, безошибочно узнавая цитаты, указывая 
авторов, название произведения, а порой страницу и строку 
книги, где необходимо искать данную цитату.

помимо работы по составлению толкового словаря якутского 
языка, г.В.  попов продолжал вести свои изыскания в области 
этимологии якутского языка, значительно углубившись в тему.  
В 1983  г. в г.  алма-ата успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Слова “неизвестного происхождения” якутского 
языка (сравнительно-историческое исследование)» под научным 
руководством проф. п.а.  Слепцова. В своей диссертации г.В.  по-
пов разрешил проблему слов неизвестного происхождения, по-
ставленную в дореволюционное время «богатырем» тюркологии 
акад. В.В.  Радловым, который считал, что примерно одна треть 
словарного состава представляет субстрат какого-то неизвестного 
языка. гавриилом Васильевичем проанализировано около 6200 кор-
невых и неразложимых основ якутского языка. Из ранее считав-
шихся исконными словами с корнями неизвестного происхожде-
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ния ему удалось выявить тюркские, монгольские и тунгусо-
маньчжурские параллели. В итоге установлено, что в якутском 
языке исконных тюркских основ — 58  % лексики, заимствований 
из монгольских языков — 27  %, из тунгусо-маньчжурских язы-
ков — 9  %, на древние опосредованные заимствования из других 
языков (китайский, персидский, санскритский, тибетский и др.) 
приходится 1  %. анализируя фонетические и морфологические 
структуры основ из слов неизвестного происхождения, г.В.  попов 
выявил множество древних производных основ, а также собст-
венно якутских слов, т.е. основ, возникших на почве якутского 
языка. Наличие значительного количества древних производных 
основ, в которых сохранилось множество реликтов фонетическо-
го состояния якутского языка, по мнению г.В.  попова, «указы-
вает на изменения в якутском языке, происшедшие в последние 
3–4 столетия. Эти реликты уцелели больше всего в окраинных 
говорах якутского языка, носители которых, по историческим 
данным, отпочковались от центральных говоров 350–250 лет на-
зад» [попов, 1986, с.  90]. Он считал, что переход тюркского *й- в 
с-  не завершился, как считалось общепринятым в домонголь-
ский период развития якутского языка. К моменту начала ин-
тенсивных контактов с монголами, вероятнее всего, завершился 
только первый этап перехода *й-  >  дж- (⅜-) и, может быть, нача-
лось оглушение дж-  < *й-  >  ч-. при этом сильное монгольское 
влияние выступило в качестве катализатора начавшейся тенден-
ции перехода *й в с- в исконных (чисто тюркских) основах. Этот 
процесс, на его взгляд, не мог захватить только заимствованные 
монголизмы и бытовавшие до монгольского влияния общетюр-
ко-монгольские основы с начальными дж- (⅜-)  <  *й-.  гавриил 
Васильевич принимал научное положение проф. е.И.  убрятовой 
о двуязычии (тюрко-монгольском) народа саха того периода. Он 
писал о том, что «у двуязычных прямых предков якутов слова 
и формы, имевшие совершенно идентичные параллели в мон-
гольских языках, несомненно, произносились на монгольский 
лад. Это обстоятельство, очевидно, и способствовало сохранению 
звонкой аффрикаты дж- (⅜-)  <  *й- в общетюрко-монгольских ос-
новах» [там же, с.  18–25]. поэтому он полагал, что общетюрко-
монгольские основы на дж-  <  *й-, ч- и с-, например, якутского 
дьоруо ‘иноходь’, чакыр ‘белый, светлый’, санаа ‘дума, мысль’, 
представленные в древнетюркских языках, существовали в древне-
якутском языке еще в домонгольское время, т.е. не являются 
поздними (средневековыми) заимствованиями [там же, с.  91].
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Кроме того, в обнаруженных им тюркских основах он вы-
делил такие фонетические явления в якутском языке, как:

1)  ламбдаизм (куула, кула ‘склон, обращенный к северу’; ср.: 
др.-тюрк. хуз ‘часть горы, не освещаемая солнцем’; ÅллÅй ‘ку-
тать, покрывать вторым одеялом’ — др.-тюрк. ешÅ ‘покрывать’);

2)  метатезу быдараах,  быдыраах ‘берестяное лукошко’  <  якут. 
бырыдах ‘небольшой деревянный бокал без ножек для питья 
кумыса’  =  тюрк. бардак ‘cосуд’; аргыый,  оргууй ‘тихо, мало, не-
много’  <  др.-тюрк. ахру ‘тихо, мало, немного’;

3)  выпадения согласных (ыÇыр, ыгыр ‘звать, приглашать’  = 
др.-тюрк. чахыр ‘звать’; ыыраах ‘промежуток между пальцами 
рук и ног, между копытами рогатого скота’  =  др.-тюрк. йарых 
‘область паха, место раздвоения’, йарух ‘разрез, трещина’ [там 
же, с.  31–34].

что касается монголизмов в якутском языке, то г.В.  попо-
вым установлено значительное количество производных основ, 
восходящих к монгольским корням и образованных при помо-
щи аффиксов разного происхождения. Однако значительная 
часть производных основ не имеет лексических параллелей в 
монгольских языках. поэтому г.В.  попов считал, что «они явля-
ются якутскими образованиями, в которых монгольские эле-
менты (морфемы) служили лишь строительным материалом» 
[1986, с.  74]. Следует отметить, что г.В.  попов предпринял по-
пытку установить язык-источник монгольских заимствований в 
якутском языке и, по его мнению, формы якутских монголиз-
мов соответствуют формам калмыцкого (ойратского) языка [1989, 
с.  52].

тунгусо-маньчжурские лексические заимствования в якут-
ском языке сравнительно малочисленны, из выявленных слов 
неизвестного происхождения в основном это имена существи-
тельные. Кроме того, выявлены немногочисленные лексические 
единицы древних заимствований из других восточных языков, 
не входящих в алтайскую группу.

Кандидатская диссертация г.В.  попова была оценена очень 
высоко, были отмечены оригинальный подход в решении по-
ставленной цели, тщательный анализ собранного фактического 
материала, обоснованные выводы и обобщения автора. Оппо-
нентами выступили авторитетные ученые акад. аН Казахской 
ССР, д-р филол. наук, проф. а.т.  Кайдаров, д-р филол. наук, 
проф. Н.К.  антонов и д-р филол. наук, проф. е.з.  Кажибеков, 
ныне академик аН РК.
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В данный момент 9  % лексики якутского языка относятся к 
словам невыясненного происхождения. примерно такое же ко-
личество корневых и неразложимых основ остаются словами 
неизвестного происхождения почти в любых других языках на-
родов мира. таким образом, его кандидатская диссертация ста-
ла подготовительным этапом к составлению этимологического 
словаря якутского языка.

первая часть «Этимологического словаря якутского языка 
(а–дь)» опубликована в 2003  г. [попов, 2003]. В словаре обобще-
ны результаты многолетней работы автора в области сравнитель-
но-исторических исследований корневой лексики якутского язы-
ка. Основные задачи этимологического словаря якутского языка 
он видел в установлении первичной структуры слова (его произ-
водного или непроизводного характера, выделении корневых и 
аффиксальных морфем), восстановлении праформы на уровне 
якутского праязыка и первичной семантики, в отношении заим-
ствованных слов — определении языка-источника, семантических 
сдвигов и фонетических изменений. Во введении к словарю пред-
ставлен краткий очерк этнической истории якутов, указаны 
предпосылки составления этимологического словаря, в первой 
части словаря подробно даны и проанализированы фонетические, 
словообразовательные и семантические сдвиги, изменения корне-
вых и неразложимых основ исконных якутских слов. В предисло-
вии к словарю г.В.  попов дает уточнения о том, что «праякут-
скую праформу в подавляющем большинстве случаев нельзя 
хронологически отождествлять с пратюркским архетипом. пра- 
якутская праформа будет соответствовать, по-видимому, той об-
щетюркской форме, которая предположительно существовала к 
моменту отделения предков якутов от остальных тюрков. таким 
же образом древнеякутская праформа не может полностью совпа-
дать ни фонетически, ни хронологически с древнетюркскими 
формами слов, зафиксированными в рунических, уйгурских и 
других письменных источниках» [попов, 2003, с. 16]. Словарь 
вызвал живой интерес у специалистов. В данное время сын  
г.В.  попова, младший научный сотрудник отдела якутского языка  
ИгИипмНС СО РаН В.г.  попов, продолжает начатую отцом 
актуальную для якутского языкознания тему, составление и пред-
ставление как отчета НИР 4-й части «Этимологического словаря 
якутского языка». есть надежда, что этот словарь в будущем бу-
дет подготовлен к печати и опубликован в полном объеме имен-
но в том виде, в каком уважаемый г.В.  попов его задумал.
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г.В.  попов — автор монографий, книг и учебных пособий, 
более чем 480 научных, научно-популярных и публицистиче-
ских статей. помимо работ по этимологии якутских слов, этни-
ческой истории народа саха гавриилом Васильевичем изданы 
статьи фольклорного, этнографического, краеведческого характе-
ра. Он первым писал для широкой публики об этнографе  
г.В.  Ксенофонтове как о художнике, а также поднял тему пре-
бывания якутов из различных наслегов в Русской америке, его 
статьи (в том числе и ранее неопубликованные) продолжают 
выходить в различных книгах и сборниках. Он справедливо 
указан как соавтор в книге а.м.  апросимова о родословиях 
наслегов якутии.

Широкой общественности якутии г.В.  попов более знаком 
как известный краевед, собиратель фольклорных материалов.  
О гаврииле Васильевиче была опубликована статья в издании 
«Краеведы якутии». К числу его краеведческих работ относятся 
такие научно-популярные издания, как «хантан хааннаахпы-
тый?» (1994), «манчаары Баhылай. ырыалар-тойуктар» (1994), 
«алтан, моорук, тараÆай нэhилиэктэрин тÈрÅттэрэ» (1998), 
«дьÅлэй БÅÈкээн. Билбит-кÈрбÅт. чабырÆахтар» (1999), «Саха 
ÈhÅн-хоhоонноро. якутские пословицы» (2005), «Кэрэхсиир киhи 
кэпсээннэрэ» (2005), «Сэhэн Боло. Саха тÈрÅттэрэ уонна кыргыс 
Åйэтэ» (2006) и другие. В книге «Василий манчары. песни- 
тойуки» г.В.  попов представил национального героя народа саха 
Василия манчаары как первого известного поэта-импровизато-
ра, имя и произведения которого точно установлены. Статья об 
этой книге включена в справочник «писатели земли Олонхо». 
В книге «дюляй Бюкян. Складки об увиденном и услышанном» 
гавриил Васильевич собрал все записанные и хранящиеся в 
архивах скороговорки дюляй Бюкяна и издал с предисловием и 
комментариями. В книге «Истоки родословий» («хантан хаанна-
ахпытый?») изучены родословные корни основоположников 
якутской литературы и народных писателей якутии. многие 
обращались к гавриилу Васильевичу с просьбой изыскать их 
предков, составить подробную родословную, что он во многих 
случаях и делал, просмотрев свои личные архивы, собранные в 
результате многолетнего и кропотливого изучения множества 
исторических документов и метрик в различных архивах рес-
публики и живого общения со старцами, помнящими еще те, 
старорежимные царские времена, и знающими множество фак-
тов, передаваемых устно испокон веков. также г.В.  попов, ис-
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следуя неопубликованные труды известного собирателя фольк-
лора Сэhэн Боло, переработав тексты, опубликовал две его кни-
ги, сделав их доступными широкой аудитории.

гавриил Васильевич попов имел активную общественную 
позицию, с 1992  г. в составе республиканской комиссии работал 
над переводом текста Конституции PC  (я) на якутский язык, 
стоял у истоков возвращения хангаласскому улусу его истори-
ческого названия, был инициатором увековечивания имени 
алексея елисеевича Кулаковского в названии одной из улиц 
якутска. прекрасно разбираясь во многих исторических собы-
тиях родного края, написал множество статей на исторические 
темы, был консультантом по вопросам языка и истории у на-
родных писателей Василия яковлева  —  далана (в период напи-
сания романа «тыгын дархан») и Николая лугинова (в период 
написания романа «по велению чингисхана»), дружил и с на-
родными писателями более старшего поколения, такими как 
КÅннÅк уурастыырап, Суорун Омоллоон и другими, пользовал-
ся неизменным авторитетом и признанием не только в их среде, 
но и в широких массах как знаток языка, истории и культуры 
родного народа. Одни знают г.В.  попова по его научным тру-
дам, другие — как специалиста по составлению родословий, 
третьи — как историка-краеведа и т.д. его всегда интересовали 
вопросы происхождения якутского народа и его культуры, так 
как история формирования лексической, морфологической и 
грамматической систем якутского языка тесно и неразрывно 
связаны с историей народа саха. г.В.  попов всему этому уделял 
внимание в своей работе, он придерживался следующей пози-
ции: «скифы пазырыка (горного алтая), Казахстана (в том чис-
ле Семиречья), Средней азии, приаралья и Северного причер-
номорья представляли собой конгломерат различных по проис-
хождению и языку племен, объединенных общей кочевой куль-
турой. Не все так называемые скифы были ирано-тюркские 
племена. мы считаем, что нужно обратить должное внимание 
на тезис о тюркоязычии части скифов» [попов, 2003, с.  8]. далее 
он пишет о том, что «духовная культура якутов (в частности, 
мифологические представления) считается сохранившейся почти 
без изменений со времен хунно-скифской эпохи. В ней присут-
ствует то же обожествление неба (тенгри — таÇара), Солнца, 
культ предков, коня и т.д. …Все это говорит о несомненной 
преемственности генетической связи между хуннами, скифами, 
с одной стороны, и якутами — с другой. Связующим звеном, 
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очевидно, были древнетюркские племена, в том числе наиболее 
вероятные ближайшие предки якутов курыканы и енисейские 
кыргызы. при этом мы, вслед за О.О.  Сулейменовым, К.а.  аки-
шевым, Б.Р.  Каримовым и другими, предполагаем, что саки 
(скифы) Средней азии, Казахстана, горного алтая уже в V–
VI  вв. до н.э. были тюркоязычными» [попов, 2003, с.  13]. таков 
был его взгляд на этническую историю своего народа.

многолетняя научно-педагогическая и общественная дея-
тельность г.В.  попова отмечена правительственными наградами 
и медалями, в том числе «за доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945  гг.».

г.В. попов умер 4 марта 2007  г.
Богатая биография г.В.  попова в общих чертах известна не 

только коллегам, специалистам по лексикологии, лексикографии 
якутского языка, но и широкой общественности республики. 
меньше освещена его научная деятельность, в имеющихся пуб-
ликациях очерчены только общие контуры. труды г.В.  попова 
достаточно востребованы современными читателями, продолже-
ния начатых им изысканий ждут с нетерпением не только в 
нашей республике, но и за ее пределами. К 90-летию со дня 
рождения гавриила Васильевича вновь возник интерес к его 
научной исследовательской деятельности.
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Имена а.Н.  мыреевой и г.И.  Варламовой вписаны золотыми 
буквами в историю тунгусоведения. Научные интересы двух 
великих эвенкиек охватывали различные направления гумани-
тарной науки: фольклор, этнографию, традиции этнического 
мировоззрения. значительная часть их трудов представлена фун-
даментальными исследованиями и прикладными разработками 
по эвенкийскому языку. В рамках одного доклада сложно раз-
вернуто изложить все научные достижения а.Н.  мыреевой и  
г.И.  Варламовой, поэтому остановимся на самых важных, на 
наш взгляд, их исследованиях, посвященных эвенкийскому 
фольклору, а именно — эпическому жанру.

Эпос по праву считается вершиной устного народного твор-
чества и обоснованно является предметом национальной гордо-
сти. действительно, художественное слово эпического жанра 
стоит в числе наиболее значимых культурных признаков любой 
этнической культуры. К сожалению, человечество в погоне за 
достижениями прогресса оставило без должного внимания и 
утратило многие бесценные культурные традиции малочислен-
ных этносов. Без самоотверженного труда г.м.  Василевич,  
а.Н.  мыреевой, г.И.  Варламовой и других ученых-тунгусоведов 
традиции эвенкийского эпоса также могли быть навсегда утра-
чены. замечательно, что именно из народной среды эвенков 
вышли ученые с большой буквы, познакомившие научный мир, 
широкую общественность и новые поколения эвенков с богатым 
художественным словом нимнгакана.

Рожденные в семьях таежных охотников-эвенков, анна Ни-
колаевна и галина Ивановна, благодаря своему трудолюбию и 
целеустремленности смогли получить хорошее образование, 
пройти прекрасную научную школу г.м.  Василевич и В.И.  цин-
циус, преумножив их научный вклад. Научное предвидение ис-
следователей позволило определить наиболее важное направле-
ние для изысканий — эпический жанр, стремительно уходящий 
в небытие под давлением глобализации. С самого начала своей 
научной деятельности оба ученых ежегодно осуществляли экс-
педиционные поездки в различные области проживания эвен-
ков. Это был очень сложный труд, зачастую сопряженный с 
риском, ведь эвенки, в отличие от большинства народов, зани-
мают огромную по площади территорию горно-таежной зоны 
Сибири, кочуя в ее самых труднодоступных местах.

Специфика этнического мировоззрения эвенков такова, что 
только ученым, выросшим в эвенкийской среде и в совершен-
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стве владеющим родным языком, удавалось собрать самый пол-
ный, подробный и достоверный материал по эвенкийскому 
фольклору. Эвенки разных регионов открывали ученым душу, 
делились всем, что было бережно передано им предыдущими 
поколениями. Благодаря трудолюбию двух скромных эвенкиек 
был открыт феномен эпического жанра эвенков, не уступающе-
го по своему многообразию и степени развития художественно-
го слова эпосу крупных народов мира.

Во время своей первой экспедиции в 1960  г. молодая иссле-
довательница анна Николаевна мыреева близко познакомилась 
с великим нимнгакаланом Николаем гермогеновичем трофимо-
вым из рода Бута и смогла записать от него текст сказания 
«Иркисмондя-сонинг», который в кратком варианте в виде три-
логии был опубликован в сборнике «Фольклор эвенков якутии» 
в 1971  г. Сказание об Иркисмондя-сонинге повествует о подви-
гах семи поколений эвенкийских богатырей. Это настолько 
крупное эпическое произведение, что его полный текст еще 
ожидает дальнейшего кропотливого исследования и издания 
полной версии. В 1990  г. был опубликован том «Эвенкийские 
героические сказания», открывший крупную серию Сибирского 
отделения РаН «памятники фольклора народов Сибири и даль-
него Востока». В том вошли два сказания: «храбрый Содани-
богатырь» и «Всесильный богатырь дэвэлчэн в расшитой-разу-
крашенной одежде». за этот исследовательский труд анна 
Николаевна мыреева в числе других исполнителей серии была 
по праву удостоена государственной премии РФ в области нау-
ки и техники. Не менее значимым эпическим произведением, 
записанным, обработанным и опубликованным а.Н.  мыреевой, 
является нимнгакан «дулин Буга торгандунин — торгандун 
средней земли», изданный в 2013  г. Опубликованное сказание о 
торгандуне, состоящее из более чем 50  тыс. поэтических строк, 
повествует о подвигах пяти поколений эвенкийских сонингов. 
На сегодня это наиболее крупный опубликованный текст эвен-
кийского нимнгакана. Кроме того, анна Николаевна от брата 
Николая гермогеновича — егора гермогеновича трофимова за-
писала варианты сказания о Шестикосой Нюнгурмок — де- 
миурге и покровителе человека-эвенка.

путь г.И.  Варламовой в науке начинался с системной полевой 
работы. В течение своей трудовой деятельности галина Ивановна 
осуществила более 20 экспедиций к разным группам эвенков 
России и зарубежья. после защиты кандидатской диссертации в 
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1984  г. все внимание галины Ивановны было направлено на уст-
ное народное творчество эвенков. В 80-х гг. XX  в. исследователем 
был собран большой объем материала по фольклору восточных 
эвенков, значительную часть которого составили тексты нимнга-
канов. ученым были осуществлены фундаментальные исследова-
ния, посвященные жанровой специфике эвенкийского фольклора, 
первыми результатами которых стали монографии «Эпические 
традиции в эвенкийском фольклоре» (1996); «Эвенкийский нимн-
гакан: миф и героические сказания» (2000), а также сборник по 
фольклору «тунгусский архаический эпос» (2002).

В 2002  г. г.И.  Варламова защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора филологических наук по теме «Эпи-
ческие и обрядовые жанры эвенкийского фольклора» и в том 
же году опубликовала одноименную монографию. Работа посвя-
щена исследованию основных жанров эвенкийского фолькло-
ра — мифов, героических сказаний, преданий и обрядов.  
В 2004  г. выходит подготовленный ею совместно с а.Н.  Варламо-
вым сборник «Сказания восточных эвенков». В издание вошли 
тексты нимнгаканов восточных и забайкальских эвенков «Оди-
ноким выросший умусликэн-богатырь», «мэнгрундя-мата», 
«Старший брат Олдонындя и его сестры Нюнгурдок и уняпту-
кэн», «торганай», «гарпарикан-мата», «Эринындя-богатырь» и 
варианты текстов сказания о чинанае и его братьях. В 2004  г. 
опубликована монография «мировоззрение эвенков. Отражение 
в фольклоре». Работа посвящена мировоззренческим традициям 
эвенков и их взаимосвязи с жанрами устного творчества.  
В 2008  г. выходит книга «Женская исполнительская традиция 
эвенков», в которой впервые рассматривается феномен роли 
женщины в бытовании эпического и других жанров эвенкий-
ского фольклора. В приложениях к монографиям опубликованы 
многие героические сказания эвенков: о чарчикане; об одино-
ком умусликэне; о дёлоргуне и его сыне СиΈнанае; о сестре 
Секакчан и ее брате Ираны, о богатыре Олдонындя и др.

уникальным по содержанию и объему трудом г.И.  Варламо-
вой является том «Обрядовая поэзия и песни эвенков», издан-
ный в 2014  г. Это первое комплексное издание обрядового 
фольклора эвенков, содержащее 180 текстов заклинаний, запе-
вов круговых танцев, обрядовых охотничьих и оленеводческих 
благословлений алга, шаманских песнопений и камланий с пе-
реводом на русский язык, научными комментариями и нотными 
расшифровками. за последние пять лет под руководством  
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г.И.  Варламовой были подготовлены и опубликованы следующие 
издания по фольклору: героическое сказание «НюΈун нюΈунто-
но НюΈурмок — ахаткан-куΈакан» (Шестипрядевые косы имею-
щая шестикосая Нюнгурмок — девочка-сиротка) (2015); фольк-
лорный сборник «Эпос алданских эвенков» (2018); словари-ука-
затели персонажей эвенкийского и эвенского эпосов (2019).  
В последние годы жизни г.И.  Варламова трудилась над подго-
товкой объемной рукописи сборника эвенкийского фольклора, 
включающего тексты различных жанров.

практически все научные изыскания г.И.  Варламовой и  
а.Н.  мыреевой отличаются пионерным содержанием и высоким 
качеством исполнения. Объем научного труда двух великих тун-
гусоведов вызывает большое уважение коллег и последователей, 
а их имена являются гордостью эвенкийского народа. Эвенки 
благодарны анне Николаевне и галине Ивановне, и это неуди-
вительно, ведь благодаря им бесценные культурные традиции 
продолжают свою жизнь, возвращаясь из научной среды в среду 
народную.
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В статье освещен научный вклад г.И.  Варламовой в развитие си-
бирской серии «памятники фольклора народов Сибири и дальнего 
Востока», в частности, ее участие в создании фундаментального изда-
ния — тома «Обрядовая поэзия и песни эвенков», приведен обзор 
других трудов ученого, посвященных комплексному освещению эвен-
кийской обрядности. показано, как в результате активной экспедици-
онной работы г.И.  Варламовой создана богатейшая коллекция фольк-
лорных записей, которая будет введена в научный оборот ее ученика-
ми и последователями.
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THE RITUAL POETRY OF THE EVENKS IN THE SERIES 
«MONUMENTS OF FOLKLORE OF THE PEOPLES OF SIBERIA 
AND THE FAR EAST»

The article highlights the scientific contribution of G.I.  Varlamova in the 
development of the Siberian series «Monuments of folklore of the peoples of 
Siberia and the Far East», in particular, her participation in the creation of 
a fundamental publication-the volume «Ritual poetry and songs of the Evenks», 
provides an overview of other works of the scientist devoted to the compre-
hensive coverage of the Evenk ritual. It is shown how, as a result of the 
active expedition work of G.I.  Varlamova, a rich collection of folklore records 
was created, which will be introduced into scientific circulation by her stu-
dents and followers.

Keywords: Siberian folklore series, texts of Evenk ritual poetry, G.I.  Var-
lamova’s scientific contribution, classification of the traditional rituals of the 
Evenks.

Идея старшего поколения ученых Сибири опубликовать 
фольклорные материалы в едином многотомном издании полу-
чила свою реализацию в теперь уже всем известной серии «па-
мятники фольклора народов Сибири и дальнего Востока». пер-
вые тома увидели свет в 1990  г. Но подготовительная работа 
началась сразу же после принятия в 1981  г. президиумом Си-
бирского отделения и Бюро РИСО академии наук решения об 
издании Серии. девять лет потребовалось, чтобы решить орга-
низационные, технические, научные, полиграфические и бюро-
кратические проблемы, связанные с этим крупным гуманитар-
ным проектом.

Сибирские ученые активно взялись за отбор материала. На-
учная концепция Серии, опередившая на много лет внедрение 
междисциплинарности и комплексности в фундаментальную 
науку, показала, что недостаточно публикации только архивного 
материала, собранного предыдущими поколениями ученых, не-
обходимо было показать живое бытование фольклора в его раз-
витии и повсеместности, продемонстрировать полифункциональ-
ный характер фольклора, единство в нем слова  —  музыки  —  дей-
ствия. поэтому публикуемые в Серии произведения должны 
были дать представление об их звучании, манере исполнения 
носителями фольклорного знания, музыкальные образцы долж-
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ны иметь нотированные записи. Классические же коллекции 
архивных фондов в большинстве своем представляют собой вер-
бальные тексты. Вот почему потребовалось срочное проведение 
комплексных фольклорно-этнографических экспедиций, чтобы 
успеть зафиксировать новыми высокочувствительными техниче-
скими средствами фольклорные произведения, все еще бытую-
щие на территории Сибири и дальнего Востока, и на основе 
этих фиксаций подготовить звуковой материал, который стал 
бы обязательным элементом материалов Серии.

Сейчас уже никого не удивляет, что при публикации фольк-
лорные тексты сопровождаются носителями с образцами, де-
монстрирующими голос исполнителя, манеру сказывания.  
а тогда, в 1990  г. первые появившиеся тома Серии в сопровож-
дении грампластинки, а впоследствии компакт-дисков, поража-
ли своей новизной и масштабами представления фольклорного 
материала. такое соединение текстовой и звуковой форм раз-
ных фольклорных жанров, произведений, помещенных в корпус 
изданий, было осуществлено впервые в мировой эдиционной 
практике.

Сибирская фольклорная Серия уникальна и до сих пор 
единственна в своем роде, ибо она включает в себя все крупные 
жанры: эпос, сказки, несказочную прозу, обрядовый фольклор, 
песни, и, в большинстве своем, когда позволяет наличие мате-
риала, каждому жанру конкретного народа в ней отводится 
отдельный том, а то и два. Например, в бурятском и якутском 
фольклорных корпусах по два тома занимает героический эпос; 
волшебные и бытовые сказки бурят занимают каждый из жан-
ров по тому; в русском фольклорном корпусе также два тома 
сказок: волшебные и о животных помещены в одном, а леген-
дарные и бытовые сказки в другом томе; обрядовому фольклору 
отведены две книги: русский календарно-обрядовый фольклор 
Сибири и дальнего Востока (т.  13) и русский семейно-обрядо-
вый фольклор Сибири и дальнего Востока (т.  22). публикация 
не одного-двух образцов, а массива высокохудожественных про-
изведений определенного жанра позволяет демонстрировать мно-
гие аспекты, интересные для исследователей, видовое и жанро-
вое разнообразие, распространенность фольклорных мотивов и 
локальное сюжетное развитие, языковое и поэтическое многооб-
разие и т.д. Кроме того, панорамное представление произведе-
ний фольклора на многих языках, подготовленного для публи-
кации по единым научно-издательским нормам, позволяет 
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проводить глубокие сравнительные и типологические исследова-
ния.

Конечно, объем фольклорного материала, способы его фик-
сации и изученность жанров были неодинаковыми. Когда пе-
ред составителями Серии встала задача публикации обрядовой 
поэзии, фольклористы столкнулись с очень непростой ситуа-
цией, сложившейся с обрядовым фольклором и существовав-
шей вплоть до конца XX  в. С внедрением в сознание общества 
атеизма стали искореняться иррациональные народные взгля-
ды, тесно связанные с традиционными обрядами и мифами. 
Следовательно, надолго был сокращен сбор этого материала и 
его изучение.

чтобы начать подготовку томов обрядового фольклора Се-
рии, главная редколлегия провела в 1985  г. научную конферен-
цию, посвященную всестороннему изучению состояния обрядо-
вого фольклора у сибирских народов. Было признано, что 
обрядовая поэзия у народов Сибири бытует во многих видах 
(заговоры, благопожелания, хороводные песни, заклинания), со-
провождали промысловые, охотничьи, скотоводческие, семейные 
обряды, втайне проводившиеся в народной среде. участники 
конференции приняли решение о необходимости активизиро-
вать фиксацию обрядового фольклора на всей территории Си-
бири и дальнего Востока.

Надо заметить, что обрядовый фольклор — достаточно слож-
ный вид народного творчества, поскольку представляет собой 
комплекс ритуалов в своем неразрывном единстве со словом, 
которое выражается в разной форме: прозаическом, поэтиче-
ском, музыкальном. Сложность состояла еще и в том, что ис-
полнение обрядов обставляется разными сакральными установ-
ками, тексты, исполняемые на ритуалах, порой настолько 
архаичны, что стали непонятны, известны трудности, связанные 
с фиксацией (многое скрывалось от собирателей в силу разных 
причин). часто заговоры и шаманские тексты проговариваются 
исполнителями шепотом или про себя. только опытные ученые-
исследователи, хорошо знающие народную традицию, имеющие 
опыт полевой работы и пользующиеся доверием у носителей 
традиционной культуры, могли разрабатывать такую сложную 
тему, как обрядовый фольклор.

К числу таких исследователей относилась галина Ивановна 
Варламова, личность талантливая, разносторонняя, внесшая ог-
ромный вклад в сохранение культуры родного эвенкийского 
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народа, человек с высочайшим чувством социальной ответствен-
ности. Исследовательский опыт, мобильность, навыки экспеди-
ционной работы, отличное знание народной обрядности дали  
г.И.  Варламовой возможность принять участие в подготовке и 
публикации в Серии тома «Обрядовая поэзия и песни эвенков», 
который увидел свет в 2014  г. и стал 32-м по счету. Он вошел в 
четвертый цикл опубликованных томов.

трудно переоценить значение работы г.И.  Варламовой по 
изучению малоисследованного жанра. после классификации об-
рядового фольклора эвенков, выполненной г.м.  Василевич и  
м.г.  Воскобойниковым, г.И.  Варламова выделила основные жан-
ры эвенкийской обрядовой поэзии, к которым она отнесла: 
1)  алга — заклинания в виде устойчивых формул песенного или 
прозаического характера; 2)  шаманские песнопения  дярин,  дяр ; 
3)  песни, сопровождающие круговые хороводные танцы. Во всту-
пительной фольклористической статье, предваряющей этот том, 
галина Ивановна сделала анализ выделенных жанров, дала ха-
рактеристику их особенностей, а также установила привязку 
вербальных текстов к тому или иному обряду.

В опубликованном томе все тексты, представляющие эвен-
кийскую обрядность, классифицированы по пяти разделам: обря-
ды почитания природы, промысловые, скотоводческие, семейно-
родовые и шаманские. Все ритуалы снабжены этнографическим 
описанием и их текстовым сопровождением, т.е. читателю стано-
вится понятным, когда и как проводится тот или иной обряд, и 
что при этом произносит отправитель обряда. Более того, музы-
кальные образцы, шаманские песнопения детально проанализи-
рованы и нотированы в музыковедческом разделе тома, подготов-
ленном этномузыковедами Ю.И.  Шейкиным и О.Э.  добжанской.

Исследование эвенкийской обрядности привело г.И.  Варла-
мову к заключению о том, что «всю основную бытовую и про-
изводственную обрядность эвенков можно свести к двум все-
объемлющим по своему содержанию и смыслу обрядам: имты и 
(h)улганни. Это два главных обряда, которые человек, ведущий 
традиционный образ жизни, выполняет почти ежедневно. Им- 
ты — обряд кормления огня. Огонь кормят по всевозможным 
случаям, так как от него зависит вся жизнь эвенка. Обряд име-
ет очень широкий диапазон, он охватывает все сферы жизни 
человека — у огня можно просить все: зверя (сытую жизнь), 
благополучия для семьи, здоровья, счастья, защиты от неудачи, 
несчастных случаев» [Обрядовая поэзия, 2014, с.  37].
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Надо отметить, что культ огня распространен у всех наро-
дов Сибири. по сути, любой обряд, будь то коллективный или 
семейный, начинается с поклонения огню. Это универсальный 
код, общий для всей обрядности сибирских народов. Как для 
эвенков огонь является посредником между человеком и высши-
ми силами, так и для других народов огонь предстает таким же 
связующим звеном. Огонь — культурный архетип, нашедший 
отображение в народной обрядности и сохранившийся до наших 
дней.

Относительно второго универсального обряда (h)улганни, 
значимого в жизни эвенков, галина Ивановна пишет, что под 
данным термином «объединяется ряд однотипных обрядов, 
проводящихся на трудных участках пути — на перевалах и 
хребтах, при переправах через опасные реки. В этих случаях 
оставляют жертву в виде ленточек из ткани, различных мелких 
личных предметов, делают другие подношения духам-хозяевам 
местности» [там же, с.  38]. далее она приводит значение слова 
(h)улганни  —  «связывать что-либо длинное (веревки, шнуры, 
ремни, полоски ткани и т.д.)», прослеживая наличие этой лек-
сической единицы в других тунгусо-маньчжурских языках, а 
также проводя параллель с бурятским словом улхэ — «нанизы-
вать».

Общность этого эвенкийского обряда обнаруживается не 
только в лексических сближениях, но и в схожести его с тра-
дицией поклонения духам-хозяевам местности у других сибир-
ских народов. если проехать по территории республик Южной 
Сибири, Бурятии, монголии, то везде в труднопроходимых мес-
тах у родников или необычных по виду природных объектов 
можно увидеть привязанные цветные ленточки — салама, сви-
детельствующие  об особом статусе этого места, всеобщем  
поклонении. таким образом в эвенкийской обрядности прояв-
ляется общее мировоззренческое восприятие окружающей дейст-
вительности, присущее сибирским народам, свидетельство встро-
енности эвенков в природную нишу, соблюдение ими предпи-
саний и правил поведения для поддержки баланса между при-
родой и человеком.

В этом отношении материалы тома «Обрядовая поэзия и 
песни эвенков» дополняют картину традиционной обрядности 
других сибирских народов, являются ценным типологическим 
источником для проведения компаративных исследований на-
циональной культуры, выявления особенностей, подчеркиваю-
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щих уникальность культуры каждого народа. том будет интере-
сен для специалистов, изучающих народную культуру, а также 
лингвистам, так как в публикуемых текстах сохранен язык эвен-
кийских исполнителей.

В разделе «Шаманские обряды» описано создание атрибутов 
шамана: из какой лиственницы изготавливается бубен, каким 
образом шьется шаманское платье, какого оленя превращают в 
священное животное, указаны сведения о его охранительных 
функциях. ценны приведенные галиной Ивановной тексты-за-
клинания, которыми сопровождается тот или иной описываемый 
обряд. Шаманские образцы записаны от таких известных та-
лантливых исполнителей, как Иван андреевич лазарев, матрена 
петровна Кульбертинова. так текст 143 «дяричин для своих де-
тей» был зафиксирован от И.а.  лазарева. Слово  дяричин  (дяр), 
как поясняет г.И.  Варламова, имеет значения: 1)  камлание шама-
на, когда ему подпевают присутствующие, хором вторя шаману 
почти в каждой пропетой им фразе; 2)  шаманское песнопение 
без конкретных действий шамана «наяву» и даже без хоровой 
поддержки (т.е. шаман может и один исполнять дяричин).

Об обстоятельствах записи текста 143 галина Ивановна со-
общает, что дяричин был исполнен И.а.  лазаревым, ее отцом, по 
случаю приезда галины Ивановны к нему со своими детьми, а 
другое шаманское камлание №  144 «дяричин-игра» записали  
г.И.  Варламова, а.Н.  мыреева и Н.я.  Булатова от м.п.  Кульбер-
тиновой в тайге Нерюнгринского района. Сеанс был двухднев-
ным, проводился по просьбе исследовательниц. К такому спо-
собу общения с шаманами и знатоками народных ритуалов 
зачастую прибегают собиратели — просят провести для них  
обряд, чтобы тем самым разговорить исполнителя и сделать 
записи.

Особой ценностью обладают сведения об исполнителях, ус-
ловиях и обстоятельствах записи, изложенные в комментариях к 
текстам, которые несут огромную нагрузку, выполняя роль не 
только научно-справочного характера, но и являясь дополни-
тельным источником толкования «темных мест» произведения. 
И эти комментарии тем интереснее, чем глубже знания иссле-
дователя о народной жизни, исторических и этнографических 
реалиях. галина Ивановна это продемонстрировала блестяще!

Шаманские камлания очень сложны для комментирования. 
Как пишет исследовательница: «Интерпретация камланий чрез-
вычайно трудна, так как существует особая шаманская лексика, 
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неизвестная и непонятная обычным людям. Иносказательность, 
использование слов-заменителей, своя образность, связанная с 
определенной шаманской символикой, — все это затрудняет 
расшифровку и перевод камланий. Иногда даже сами шаманы 
не могут точно объяснить содержание и значение не только 
отдельных слов, но и целых предложений, пропетых ими. <…> 
пояснения и комментарии затрудняет еще и сила традиции — 
нельзя объяснять сказанное шаманом, чтобы не сглазить, не 
испортить результат камлания» [Обрядовая поэзия, 2014, с.  404].

В томе имеется отдельный раздел «дополнения», в который 
вошли текстовые варианты публикуемых образцов, свидетельст-
вующие о широком распространении сюжетов. Это тоже очень 
важная часть издания, обогащающая основной корпус текстов.

таким образом, галина Ивановна Варламова внесла фунда-
ментальный вклад в дальнейшее успешное развитие академиче-
ской серии «памятники фольклора народов Сибири и дальнего 
Востока». том «Обрядовая поэзия и песни эвенков», в который 
вошли бесценные образцы эвенкийской обрядности, восполняет 
пробел в ряде публикаций произведений этого жанра. Эвенкий-
ские материалы будут полезны всем, кто занимается изучением 
народной обрядности. помимо теоретической значимости изда-
ние текстов обрядовой поэзии имеет, можно сказать, приклад-
ное значение: описание процедуры совершения того или иного 
обряда представляет практический интерес для тех, кто сегодня 
начал или уже практикует проведение обрядов для разных бы-
товых и коллективных целей. В этом отношении издания, со-
держащие понятное изложение этапов исполнения ритуалов и 
текстов, сопровождающих эти обряды, несомненно, будут вос-
требованы.
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В тРУДАХ г.И.  ВАРЛАМОВОй — кЭПтУкЭ

В статье рассматриваются исследования эпических традиций эвен-
ков в трудах выдающегося ученого-тунгусоведа, доктора филологиче-
ских наук галины Ивановны Варламовой, большая часть работ которой 
посвящена эпическому жанру устного народного творчества. показано, 
что основным результатом исследований ученого стало определение 
жанровой специфики эвенкийского эпоса в его взаимосвязи с мифоло-
гией и обрядовой культурой, а представленные исследователем архаиче-
ские традиции эпоса эвенков имеют важное значение для реконструк-
ции этапов эволюции эпического жанра народов Сибири; труды  
г.И.  Варламовой являются по многим параметрам новаторскими, в их 
основе лежит многоуровневый анализ эвенкийского фольклора, что от-
крывает новые перспективы в разработке общей теории эпоса.
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FUNDAMENTAL STUDIES OF THE EPIC TRADITIONS 
OF THE EVENKS IN THE RESEARCH OF G.I.  VARLAMOVA — KAPTUKE

The article deals with the research of the epic traditions of the Evenks 
in the works of the outstanding Tungus scholar, Doctor of Philological Scien-
ces Galina Ivanovna Varlamova. Most of Galina Ivanovna’s works are de-
voted to the epic genre of Evenk oral folk art. The main results of the 
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scientist’s research were the identifi cation of the genre specificity of the 
Evenk epic in its relationship with the mythology and ritual culture of the 
Evenks. The archaic traditions of the Evenk epic presented by the researcher 
are important for reconstructing the stages of the evolution of the epic genre 
of the peoples of Siberia. The works of G.I.  Varlamova are innovative in many 
respects they are based on a multi-level analysis of Evenk folklore, which 
opens up a broad perspective in the general theory of the epic.

Keywords: Evenk folklore, epic, nimngakan, storyteller, plot, structure of 
the epic, inception.

галина Ивановна Варламова является первым ученым-
фольклористом, подробно изучавшим обрядовые жанры и эпос 
эвенков. за годы работы в академическом Институте языка, 
литературы и истории яФ СО аН (1979–1991), Институте про-
блем малочисленных народов Севера (1991–2008), а позже в объ-
единенном Институте гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РаН ею собран и опубли-
кован обширный материал по эвенкийскому фольклору. Науч-
ные труды г.И.  Варламовой известны не только в отечественной 
науке, но и в международном научном сообществе.

Начиная с 1986  г. г.И.  Варламова занималась фольклористи-
ческими исследованиями, сбором и накоплением материала для 
подготовки эвенкийских томов серии «памятники фольклора 
народов Сибири и дальнего Востока». многочисленные экспе-
диции в районы проживания эвенков позволили собрать и за-
писать тексты не только обрядового фольклора, но и эпические 
тексты. героические сказания — нимнгаканы были записаны в 
читинской, амурской областях, хабаровском крае. галине Ива-
новне удалось найти настоящих сказителей и бытующий еще 
героический эпос у эвенков этих регионов.

На основе публикаций и собранного материала по героиче-
скому эпосу были изданы книги «Эпические традиции в эвен-
кийском фольклоре» [Варламова, 1996], «Эвенкийский нимнга-
кан» [Варламова, 2000], «тунгусский архаический эпос 
(фольклорный сборник)» [Кэптукэ, Роббек, 2002]. данные рабо-
ты являются первыми обобщающими исследованиями эпическо-
го наследия и обрядового фольклора эвенков. В своих работах 
галина Ивановна обращает особое внимание на народную тер-
минологию, поскольку именно с ее использованием жанры осоз-
наются и фиксируются самими носителями. галина Ивановна 
отмечает, что общепринятая жанровая дифференциация не при-
менима к фольклору эвенков, так как он архаичен, необходимо 
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учесть и совместить содержательные, формальные и функцио-
нальные признаки жанра.

Разновидность жанров в эвенкийском фольклоре — это за-
кономерная форма выражения исторического сознания. Эвенки 
определяли исторический ход своей жизни тремя главными и 
важными периодами: очень древний, период войн и расселения 
оленеводов, период эволюции современных групп эвенков (фор-
мирование родов и локальных групп, например, ангарал — жи-
тели бассейна ангары, деючер — жители р.  зеи и т.д.) [Варла-
мова, 1996, с.  21]. Этим трем периодам соответствует и фольк-
лорное время, так как названные временные периоды эвенки 
определяли по сказаниям и преданиям, а также по мифам. 
древний период — это время сотворения мира и дальнейшего 
расцвета земли. Он определялся тем же термином, что и миф с 
героическим сказанием — нимнгакан. период войн и расселения 
оленеводов — борьба с конкретными историческими племена-
ми — чангитами и дептыгирами. Фольклорные тексты, описы-
вающие эти события, носят термин улгур. периоду формирова-
ния современных групп эвенков — эвэски (досл. поближе к 
нам) также соответствуют улгуры [Варламова, 1996, с.  22]. таким 
образом, исключая обрядовые жанры, весь эпический арсенал 
эвенкийского фольклора делится на нимнгаканы и улгуры. тер-
мин нимнгакан объединяет тексты, с точки зрения фольклори-
ста, относимые к разным жанрам: это и миф, и героическое 
сказание, и формирующаяся сказка. улгуры — это тексты исто-
рических преданий.

Народная традиция противопоставляет нимнгаканы и улгу-
ры по двум основным признакам: временному и форме испол-
нения. противопоставление легче понять, если обратиться к 
значениям, которые заложены в близкородственных гнездах этих 
двух слов. анализ близкородственных слов, относимых к сло-
варному гнезду с корнем от слова нимнгакан, выявляет ряд 
слов, несущих в себе временной оттенок, значение которого 
сводится к словам «древний», «старинный», «далекое прошлое». 
Близкородственные слова из словарного гнезда, связанного со 
словом улгур, несут в себе другой временной оттенок — почти 
настоящее или недавно прошедшее время. противопоставление 
этих двух терминов по временному признаку сводится к самой 
общей форме: прошлое и настоящее. Второй признак — форма 
исполнения, героические сказания — нимнгаканы имеют по-
ющиеся монологи, а улгуры нет [Варламова, 1996, с.  22].
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записывая эвенкийский фольклор, галина Ивановна убеди-
лась в том, что сами сказители, мастера-исполнители, различа-
ют поющиеся и непоющиеся нимнгаканы. Особенно это харак-
терно для восточных эвенков. Свой эпос сказители маркируют 
термином нимнгакама нимнгакан, что дословно переводится как 
«нимнгакан, подобный шаманскому пению нимнган». Все ос-
тальное у восточных эвенков определяется как гумэ  нимнга-
кар — говоримые нимнгаканы [Варламова, 1996, с.  23]. Опираясь 
на мнение исполнителей эпоса, автор представила и описала 
народную терминологию, характеризующую специфику эпичес-
кого жанра эвенков [1996, с.  41].

галина Ивановна в своих работах подчеркивает взаимосвязь 
исполнительской и шаманской традиций эвенков. Сказитель 
проходил своеобразную инициацию, чтобы стать исполнителем 
эпоса — нимнгакаланом. Народного термина-определения нимн-
гакалан удостаивались только выдающиеся исполнители. Как и 
шаманы, хорошие исполнители эпоса имели своего духа иччи — 
покровителя их таланта. В исследованиях г.И.  Варламова опира-
ется на сведения информантов о процессе их становления как 
сказителей. приведем пример рассказа сказительницы Клавдии 
павловны афанасьевой: «Когда мне было 29 лет, начала я бо-
леть — припадки начались. Был в то время хороший шаман 
Федотов Василий, в местности Бурукан он обитал. мы тоже в 
той местности, но далеко от него. пошли мы с бабушкой к ша-
ману пешком, 4 дня шли. там стояли эвенки табором, 7 палаток 
было. Бабушка сказала, зачем пришли. Они нестельную важенку 
убили по этому случаю. Шаманил Федотов Василий, старый — 
больше 70 лет было. Шаманил, потом сказал: — ты поешь 
нимнгаканы? — уметь-то умею, — говорю. — В детстве и юно-
сти сама училась, только вот замуж вышла и перестала бало-
ваться этим. С тех пор не пела. — придете домой, ты  
7 ночей должна петь нимнгаканы. тогда вылечишься. — Вот так 
я стала петь и рассказывать нимнгаканы и выздоровела. до сих 
пор живу. Сколько всего трудного в жизни было, а припадки 
больше не повторялись» [Варламова, 1996, с.  41]. Из свидетельств 
исполнителей нимнгакана следует, что сказительство, как и ша-
манский дар, считались у эвенков избранничеством свыше. по-
ложение об избранничестве связывалось и с покровительством 
иччи [Варламова, мыреева, 2008, с.  10]. галина Ивановна право-
мерно выделила важное функциональное свойство эвенкийского 
эпоса — традицию исполнения нимнгакана по определенному 
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поводу (перед дальней дорогой, по случаю какого-либо значи-
тельного события, способного повлиять на дальнейшую судьбу 
человека). подобную функциональность и сходство со структу-
рой шаманского сеанса отмечала г.м.  Василевич [1966, с.  7].

В своих исследованиях г.И.  Варламова [2008, с.  46] выявляет 
структурные части героических сказаний, которые имели соот-
ветствующие эвенкийские термины-обозначения:

1)  зачин — называли «нимΈакан тэкэнын — корень нимнга-
кана (начало)»;

2)  сюжет, основное содержание сказания — «нимΈакан 
кэΈтырэн — позвоночник сказания»;

3)  эпилог, конец сказания — «нимΈакан дугэн — конец-вер-
хушка сказания».

Одной из специфических черт эвенкийской эпической тра-
диции являлось обязательное пояснение нимнгакаланом струк-
туры сказания во время исполнения. К примеру, закончив за-
чин, сказитель обязательно говорил: тар нимΈакан тэкэнын 
‘Это корень нимнгакана (начало)’. перед тем как начать основ-
ное повествование, говорил: Эткэн нимΈакан кэΈтырэн бидиңэн 
‘Сейчас последует «позвоночник» сказания, т.е. сюжет’ [Варла-
мова, 2008, с.  47].

г.И.  Варламова определила ареал формирования эвенкийско-
го героического эпоса — преимущественно дальневосточный 
регион. г.м.  Василевич указывала, что традиции исполнения 
больших фольклорных произведений сильны у восточных эвен-
ков, это нашло отражение в книгах «Исторический фольклор 
эвенков» [1966], «Фольклор эвенков якутии» [1971]. Собирая ма-
териалы в районах Эвенкийского национального округа Красно-
ярского края в 1980  г., галина Ивановна убедилась, что тради-
ции эпоса там были слабы, либо утратились. Не было ни 
одного исполнителя героических сказаний, в тот же период от 
дальневосточных эвенков были записаны эпические тексты от 
настоящих нимнгакаланов. Опубликованные и неопубликован-
ные материалы, собранные в последнее тридцатилетие ушедше-
го века, показывают, что эвенкийский фольклор имел глубокие 
и крепкие корни в дальневосточном регионе (амурская область, 
хабаровский край, юг якутии, о.  Сахалин).

В работах г.И.  Варламовой исследуются принципы типиза-
ции персонажей и место человека в нимнгаканах первотворения. 
Выводится эвенкийская эпическая формула одиночества, кото-
рую характеризуют четыре основных признака: отсутствие роди-
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телей (незнание героем своего происхождения); отсутствие брата, 
сестры; отсутствие скота, собаки; отсутствие общения с людьми 
(часто даже незнание человеческой речи). Рассматриваются моти-
вы и цели путешествий [1996, с.  43], на основе которых выделе-
ны три группы нимнгаканов героического характера:

1)  нимнгаканы, где формула одиночества присутствует во 
всей полноте;

2)  нимнгаканы, где формула одиночества усечена, так как 
герой имеет сестру или брата, либо имеет контакты с другими 
людьми;

3)  нимнгаканы, где формула одиночества переосмысляется в 
другой плоскости — т.е. трактуется как бедность, появляется 
«сирота».

г.И.  Варламова приходит к выводу, что тип нимнгаканов с 
одиноким героем наиболее архаичен. Эпическая традиционная 
формула одиночества может быть критерием определения ста-
дии развития эвенкийских героических сказаний, а нимнгаканы 
героического содержания несут в себе идею зарождения эвен-
кийского этноса, так как основными эпическими формулами, 
определяющими эпического героя, являются формулы «бэе тэ-
кэнин — человек корень, предок человека», «бэе муданни — че-
ловека верхушка, человека начало-кончик» [1996, с.  51].

В 2002  г. г.И.  Варламова защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора филологических наук по теме «Эпи-
ческие и обрядовые жанры эвенкийского фольклора», изданную 
в виде монографии в том же году [2002]. Эта работа посвящена 
исследованию основных жанров эвенкийского фольклора — ми-
фов, героических сказаний, преданий и обрядов. В приложении 
опубликованы новые материалы, собранные галиной Ивановной 
во время экспедиций, — это героические сказания и улгуры, 
имеющие общие черты с нимнгаканом. монография разделена 
на четыре главы: в первой исследуются ранние нимнгаканы-
мифы, на основе которых прослежена взаимосвязь мифа и об-
ряда, нимнгаканов первотворения и мифов позднего периода. 
последние представлены как переходная ступень к формирова-
нию героических сказаний. Во второй рассматриваются герои-
ческие сказания. В центре исследования нимнгаканы с одино-
ким героем. В третьей главе раскрываются характерные черты и 
общие свойства улгура и героического сказания. четвертая гла-
ва посвящена обрядовым жанрам. В ней описаны главные бы-
товые обряды имты и хулганни.
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В 2004  г. выходит подготовленный совместно с а.Н.  Варла-
мовым сборник «Сказания восточных эвенков. Сборник герои-
ческих сказаний эвенков», в который вошли 7 героических ска-
заний эвенков дальневосточного региона, а также цикл 
архаических повествований о чинанае и братьях, записанный 
от витимо-олекминских эвенков.

В 2008  г. опубликована книга «Женская исполнительская 
традиция». В монографии впервые рассматривается женская ис-
полнительская традиция на примере фольклора эвенков. Испол-
нение героического эпоса женщинами в эвенкийской традиции 
обнаруживает черты глубокой архаики и связано с устройством 
традиционного социального общества эвенков. В работе рас-
смотрены формы обрядового и шаманского пения в камлании, 
шаманский сеанс и исполнение эпоса как ритуальный акт, а 
ритуал как общее лоно формирования героических сказаний. 
Шаманское камлание и героический эпос включают такие общие 
структурные части, как экспозиция, пролог (начало), завязка, 
кульминация, конец-эпилог. Выявлены социально-исторические 
корни женского исполнительства, связь шаманского камлания с 
традициями эпоса. В приложении опубликованы новые мате-
риалы, собранные г.И.  Варламовой: героический эпос «Со ая ахи 
Секакчан тадук Сумулкондук сумулкохол, эвтылэтпи эхи тыктэ 
Ираны-сониг» (удалая девица Секакчан-Сережка и ее младший 
брат по имени Из имеющих крепкие жилы самый жилистый на 
ребра свои никогда не падающий Ираны-богатырь), который 
звучит 3 часа и имеет 34 запева героев и эпос «дулин Буга 
умусликэн» (умусликэн Одиночка со Средней земли дулин Буга).

за последнее десятилетие г.И.  Варламовой изданы моногра-
фии, сборники, словари-указатели и учебно-методические посо-
бия по языку и фольклору эвенков. В 2015  г. в сотрудничестве с 
а.Н.  Варламовым по материалам а.Н.  мыреевой и а.В.  Романовой 
опубликован сборник «НюΈун нюΈунтоно НюΈурмок — ахаткан 
куΈакан» (Шестипрядевые косы имеющая шестикосая Нюнгур-
мок — девочка сиротка) [НюΈун…, 2015]. В книге приведены два 
варианта эпоса о Шестикосой Нюнгурмок. Эпос был впервые 
записан а.В.  Романовой в 1960  г. от егора гермогеновича трофи-
мова в селе аим аяно-майского района хабаровского края, в 
1971  г. опубликован в пересказе в книге «Фольклор эвенков яку-
тии», а в 1989  г. во время экспедиции к эвенкам хабаровского 
края сказание было записано от того же сказителя на аудионо-
ситель а.Н.  мыреевой. текст эпоса расшифрован с аудионосителя 
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и переведен на русский язык г.И.  Варламовой. также в книге 
опубликован текст сказки-мифа «Сулаки Сули-сули», записанный 
от Н.г.  трофимова.

Следующая работа — это сборник «Эпос алданских эвен-
ков» [2018]. В нем представлены пять сказаний локальной алда-
но-зейской территориальной группы, имеющих единую эпичес-
кую традицию. В героических сказаниях «алданских» эвенков 
отражены важнейшие этапы межплеменных и межэтнических 
контактов эвенков, культурные приобретения этноса в процессе 
исторического развития.

В 2019  г. вышел коллективный научно-исследовательский 
труд «Имена собственные персонажей эвенкийского эпоса: сло-
варь-указатель». Словарь включает 106 имен героев из 46 сказа-
ний, основная цель издания — отбор эпических имен, демонст-
рирующих наиболее типизированные, характерные и значимые 
образы эпического наследия северных тунгусов. Словарные ста-
тьи расположены согласно эвенкийскому алфавиту и содержат: 
краткое и полное имя героя, этимологию имени и его перевод 
на русский язык, сюжетную линию персонажа, фольклористи-
ческую характеристику героя, приводятся сведения о собирате-
лях эвенкийского фольклора и сказителях-информантах, мате-
риалы которых использованы при создании словаря-указателя.

Кроме исследований галина Ивановна Варламова вела рабо-
ту по подготовке специалистов по языку и фольклору эвенков. 
под ее научным руководством защищены докторская диссерта-
ционная работа а.Н.  Варламова «Специфика историзма в фольк-
лоре эвенков» (2011) [Варламов, 2018], кандидатские диссертации 
м.п.  яковлевой «Специфика эвенкийских героических сказаний 
в творчестве сказителей рода Бута» (2016) [яковлева, 2018],  
м.п.  дьяконовой «миф в фольклоре эвенков и эвенов (цикл 
творения мира)» [дьяконова, 2016], Н.е.  захаровой «Особенности 
языкового сознания носителя языка в условиях многоязычия» 
[захарова, 2018].

г.И.  Варламова остается для нас, ее последователей, как и 
для всех эвенков, идейным вдохновителем, путеводной звездой 
в мире науки. На труды великой эвенкийки будут ссылаться 
многие поколения исследователей, чье внимание будет обращено 
к устному народному творчеству и культуре эвенков. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что научная школа галины Ива-
новны Варламовой — Кэптукэ продолжится в работах ее учени-
ков и последователей.
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МИфОЛОгИчЕСкИй гЕНЕзИС ЭПОСА 
В тРУДАХ г.И.  ВАРЛАМОВОй

В статье рассмотрен научный вклад галины Ивановны Варламо-
вой, труды которой посвящены исследованию жанров эвенкийского 
фольклора и актуальным вопросам теории фольклористики на приме-
ре устного народного творчества эвенков. показано, что обращение к 
эпическому наследию эвенков на основе теоретических разработок 
е.м.  мелетинского, В.я.  проппа, В.м.  Жирмунского позволили  
г.И.  Варламовой подробно рассмотреть вопросы, связанные с генезисом 
и эволюцией эпического жанра; в фундаментальных монографических 
трудах исследователем была выявлена жанровая специфика фольклора 
эвенков, а также определена его органическая взаимосвязь с мировоз-
зренческими традициями.

Ключевые слова: эвенкийский фольклор, эпос эвенков, нимнгакан, 
мировоззрение эвенков, эвенкийская мифология.
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MYTHOLOGICAL GENESIS OF EPOS 
IN THE wORKS OF G.I.  VARLAMOVA

The article discusses the scientific contribution of the scientist, the first 
professional researcher of Evenk folklore Galina Ivanovna Varlamova. The  
G.I.  Varlamova’s works are devoted to the study of genres of Evenk folklore 
and topical issues of the theory of folklore on the example of oral folk art 
of the Evenks. The appeal to the epic heritage of the Evenks on the basis 
of the theoretical developments of E.M.  Meletinsky, V.Ya.  Propp, V.M.  Zhir-
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munsky allowed G.I.  Varlamova to consider in detail the issues related to the 
genesis and evolution of the epic genre. In fundamental monographic works, 
the researcher identified the genre specificity of Evenk folklore, and also 
determined its organic relationship with worldview traditions.

Keywords: Evenk folklore, epic genre of Evenks, ritual genre of Evenks, 
mythology, nimngakan.

В эвенкийской фольклористике значительный научный вклад 
г.И.  Варламовой неоспорим. ее научные труды, изданные на 
протяжении сорока лет, оставили заметный след и в отечествен-
ной фольклористике в целом. С именем г.И.  Варламовой тесней-
шим образом связана новая ступень развития тунгусоведения, 
которое она обогатила рядом фундаментальных научных трудов 
по фольклору эвенков. Выросшая в традиционной среде, в соот-
ветствии с морально-нравственными законами эвенкийского об-
щества, познакомившись с детства с богатством и своеобразием 
устного народного творчества эвенков, галина Ивановна сохра-
нила этот специфический этнический взгляд в своих научных 
исследованиях. по воспоминаниям галины Ивановны, именно 
отношение ее родителей, вложивших ценности народной культу-
ры и стремление к образованию в ее детское сознание, помогло 
ей стать впоследствии ученым-фольклористом [Варламова, 2004, 
с.  97]. Исключительное знание родного языка, традиций и обы-
чаев, а также искреннее желание сохранить культурное наследие 
этноса, позволили ученому стать автором ряда публикаций, ко-
торые по праву считаются основой эвенкийской фольклористи-
ки. галине Ивановне удалось продвинуться дальше предшест-
венников в исследовании фольклора тунгусо-маньчжурских 
народов, прежде всего, решении сложных задач анализа жанро-
вой синкретичности устного народного творчества.

Важной заслугой г.И.  Варламовой являются результаты труда 
по классификации жанров устного народного творчества. В част-
ности, заслуживает высокой оценки определение специфики 
эвенкийского мифа, благодаря чему многие тексты сейчас уве-
ренно определяются принадлежностью именно к этому жанру, а 
не, как ошибочно считалось ранее, — к жанру сказки, нехарак-
терному для фольклора эвенков. так, на основе анализа мифов 
первотворения эвенков и отталкиваясь от традиций мировоззре-
ния, г.И.  Варламовой установлено, что наиболее древними по 
своему происхождению являются мифы о животных, которые 
ранее рассказывались перед охотой, сопровождаясь определен-
ной обрядностью и магией, иными словами — имели ярко вы-
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раженную функциональность. В этих мифах человек еще не 
является главным действующим лицом — главными героями в 
них становятся животные и большинство мифов цикла перво-
творения составляют мифы о животных, обладающих антропо-
морфными признаками [Варламова, 1996, с.  55].

другая категория — мифы позднего периода, определяемая 
как переходная ступень к героическим нимнгаканам. В этих 
специфических текстах главным героем становится человек, но 
не как биологический вид — он в них конкретизируется, при-
обретая черты личности. На основе имеющегося материала ис-
следователь определила, что в эвенкийских мифах-нимнгаканах 
существуют последовательные исторические слои, отражающие 
две ступени мифологического мышления, и обозначила необхо-
димость тщательного дальнейшего исследования этой жанровой 
специфики [Варламова, 2002, с.  25–54]. Следующий тип нимнга-
канов исследователь выделила как нимнгаканы времени станов-
ления человеческого рода, обозначив термином героические ска-
зания. таким образом, г.И.  Варламова провела скрупулезную 
работу по определению стадиальных признаков мифа эвенков, а 
также его взаимосвязи с обрядовой культурой и различными 
жанрами фольклора.

В основе героических сказаний г.И.  Варламова выявляет ло-
гику мифов-нимнгаканов: 1)  человек, созданный творцом в ми-
фах-первотворения, приобретает невидимого духа-хранителя в 
героических сказаниях с одиноким героем; 2)  основной мотив 
одиночества героя в героических сказаниях генетически связан 
и восходит к логике одиночества человека как биологического 
вида в мифах первотворения; 3)  мотив путешествия эпического 
героя восходит к мотиву поиска себе подобных из нимнгаканов 
первотворения [2002, с.  108].

Особенно детально исследователем проведена работа по 
классификации и типологии эпического жанра эвенков и его 
генетической взаимосвязи с жанром мифа. Основой трудов  
г.И.  Варламовой в этом направлении стали теоретические разра-
ботки и содержание концепций происхождения эпоса, изложен-
ные в трудах В.м.  Жирмунского, В.я.  проппа, е.м.  мелетинско-
го, Б.Н.  путилова, г.м.  Василевич и других выдающихся иссле-
дователей фольклора.

Выделяя отдельно архаический тип эвенкийского эпоса,  
г.И.  Варламова отмечает основные признаки, связывающие его с 
мифологическим жанром и первобытной эпохой. Эвенкийским 
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одиноким героям, первым людям на земле, свойственны черты 
созидателей и демиургов [Варламова, 1996, с.  66]. Например, рас-
сматривая цикл сказаний о чинанае и его братьях, исследова-
тель отмечает сохранившееся описание главенства материнского 
рода в семейных отношениях, а также функцию демиурга глав-
ного героя чинаная, который учреждает ритуальные традиции 
(хулганни), изменяет облик ландшафта (делает реку), совершен-
ствует физические признаки животных (плоский зад медведя и 
белый зад изюбря) и др. [Варламова, 1996, с.  65–66]. чинанай и 
его братья, как и эвенские мэтэлэ с братьями, — это первые 
люди, предки современных людей и народов.

В соответствии с теорией о мифологическом генезисе эпоса, 
фольклорист г.И.  Варламова безошибочно выделила влияние ми-
фологических традиций в эвенкийском нимнгакане, наиболее 
ярко проявляющееся в его зачине, относящем слушателя в ми-
фологически далекую эпоху творения земли: «пространственно-
временной фон, на котором развертываются события в героиче-
ских нимнгаканах, является по сути эпическим временем 
мифической эпохи первотворения» [2002, с.  58]. Как и в мифе, 
в эвенкийском эпосе действие начинается с описания эпохи 
творения, но не мира вообще, а сибирского ландшафта, в кото-
ром вместе с сибирской тайгой рождается главный герой эвен-
кийского эпоса — одинокий охотник [там же, с.  58–59].

Наряду с е.м.  мелетинским, г.И.  Варламова правомерно 
связала сюжет одиночества эпического героя с символом перво-
предка, прародителя и демиурга, отмечая, что в эвенкийском 
эпосе в сравнении с эпосом тюрко-монгольских народов, оди-
ночество героя проявляется еще более отчетливо, как и связь 
эпического сюжета с сюжетом мифа творения [там же, с.  65].  
г.И.  Варламова обоснованно отмечает, что эвенкийский герой 
является первопредком, так как он не сирота, а первый человек 
на срединной земле — сибирской горной тайге дулин Буга. 
человек-эвенк в эпосе встает на ноги вместе с рождающейся 
сибирской тайгой, являясь, прежде всего, ее сыном, а не оди-
ноким человеком в среде своего этноса.

Эвенкийский одинокий герой рождается в эпоху становле-
ния сибирского ландшафта, изобретает первые орудия труда, 
приручает домашних животных — эпический герой-человек 
предстает демиургом, подобно творцу мифа. подобно мифиче-
скому охотнику манги, вернувшему людям солнце и познако-
мившему их с традициями охоты на лося, эвенкийский эпичес-
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кий герой изобретает петли, лук, самострел и отправляется в 
путь на поиски мест, богатых зверем.

г.И.  Варламова подробно рассмотрела мотив путешествия 
одинокого героя, определив его в качестве завязки, на которой 
основывается сюжет нимнгакана. ею выделены и подробно рас-
смотрены тематические группы, которые отнесены к общей те-
матике странствий ради познания мира. мотив путешествия, по 
мнению исследователя, является отражением исторических ми-
граций и этнографических традиций тунгусов, сопровождавших 
развитие этноса с его самых ранних этапов. проведенная клас-
сификация мотива путешествия эпического героя эвенков  
позволяет провести параллели с историческим развитием тун-
гусского культурного комплекса: желание увидеть новые зем-
ли — первые миграции в поисках мест, богатых зверем; желание 
померяться силой — распространение влияния тунгусской общ-
ности; желание найти невесту — развитие межэтнических отно-
шений [2002, с.  82–99].

Как видим, даже краткая обзорная характеристика работ 
г.И.  Варламовой убедительно подтверждает правомерную гипо-
тезу о мифологическом генезисе эпоса на материале фольклора 
эвенков. при этом результаты исследований г.И.  Варламовой, 
посвященных специфике эвенкийского эпоса, позволяют оха-
рактеризовать его как стадиально архаическое культурное яв-
ление, дальнейшее изучение которого позволит выяснить мно-
гие нерешенные вопросы развития эпического жанра в целом.
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В условиях интенсивных глобализационных процессов зна-
чительно возрос интерес национальных сообществ к вопросам 
этнической идентичности, ценностным ориентациям и традици-
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ям своего народа, обострилось стремление изучать националь-
ную картину мира, в том числе и через художественную лите-
ратуру. Исследование данного феномена диктует необходимость 
применения новых междисциплинарных стратегий и методоло-
гических новаций, какой является геопоэтика. преимущество 
данного подхода состоит в том, что, наряду с традиционными 
методами литературоведческого анализа, геопоэтический анализ 
текстов позволяет наиболее полно и глубоко выявить систему 
природных и ментальных образов и символов, формирующих 
как геопоэтический, так и национальный образ мира. В целом 
следует отметить, что художественные тексты писателей-северян 
как репрезентанты северного геокультурного пространства в той 
или иной степени вбирают в себя национально обусловленную 
систему символов и ассоциаций, обладают устойчивым семанти-
ческим содержанием и раскрывают особенности этнической 
картины мира.

данная статья посвящена исследованию национального об-
раза мира в творчестве галины Ивановны Кэптукэ, одной из 
ярких представительниц национальной литературы Севера, ко-
торая начала свой творческий путь с 1980-х годов. целью статьи 
является выявление специфики национального образа мира в 
произведениях самобытной эвенкийской писательницы. акту-
альность темы обусловлена слабой изученностью затрагиваемой 
проблемы в исследованиях как литературоведческого, так и 
междисциплинарного характера.

Изучению национального образа мира и художественного 
воплощения менталитета в литературе посвящена работа извест-
ного российского философа и культуролога г.д.  гачева. Он от-
метил, что «мир един, но единый мир все народы воспринима-
ют по-разному в особой проекции, которую я называю 
“национальным образом мира”. Каждый национальный мир рас-
сматривается как единство местной природы, характера народа, 
его мировоззрения, ценностей, ориентиров, символов и архети-
пов» [гачев, 1998, с.  364].

литература народов Севера насыщена национальным коло-
ритом, в ней тесным образом переплетены мифофольклорные 
образы и мотивы. Как подчеркивает Ю.г.  хазанкович, «посред-
ством обращения к фольклору и мифологии писатели-северяне 
воплощают в своих произведениях национально-культурную са-
мобытность, особый стиль мифомышления и мировидения. Соз-
дают и транслируют социокультурную модель мира, ценностные 
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ориентации и традиции народа, свою этническую принадлеж-
ность» [2014, с.  146]. так и г.И.  Кэптукэ вплетает в авторские 
тексты фольклорные и мифологические образы и мотивы род-
ного народа. произведения «длинная дорога к дулин Буга», 
«Все мы под единым небом Буга рождены», «Имеющая свое имя 
джелтула-река», «человек — земли соринка», «Рэкет по-тунгус-
ски», «Рассказы чэриктэ» охватывают широкий круг вопросов, 
связанных с мировоззрением, восприятием жизни и ее осмыс-
лением через фольклор и культурные традиции эвенков [Варла-
мова, 2002, с.  19].

центральным образом авторского ландшафта г.И.  Кэптукэ 
является тайга, в частности образы-символы «таежного отчего 
края». герои ее произведений тесным образом связаны с таеж-
ным пространством, в котором они родились, где протекало их 
детство, отрочество, и с которым они чувствуют глубокую ду-
ховную связь. Это своеобразное национальное видение мира 
обусловлено народной памятью. герои авторских текстов вос-
принимают тайгу не только как пространство, откуда может 
исходить опасность, но и как дом, источник счастья, дарующий 
духовную свободу. таковы Варвара-Балба («человек земли со-
ринка») и анатолий-чульчима («Рэкет по-тунгусски»), которые 
по сюжетам произведений возвращаются в родные края. анато-
лий после долгих скитаний в поисках лучшей жизни находит 
свой жизненный путь в возвращении к истокам: «А он возвра-
щался в тайгу, собирался жить здесь и не хотел нарушать того, 
чему его учили те, кто считал тайгу родным домом… Хорошо и 
свободно  было  ему  в тайге,  будто  сбросил  он непосильный  груз, 
наваленный  на  него  кем-то» [Кэптукэ, 1990, с.  15]. Концепт 
«тайга» — один из ключевых элементов авторских текстов  
г.И.  Кэптукэ, отображающий природную модель дома как хра-
нилища древних традиций, аксиологически передающую память 
о прошлом.

В мировоззрении северных народов человек и природа со-
ставляют единое целое, так и в творчестве эвенкийской писа-
тельницы природа выступает одним из важнейших элементов 
национального образа мира, это живой организм, некая «карта», 
содержащая в себе целый спектр глубинных смыслов и симво-
лических кодов: «Эвенк не выделял человека из мира природы как 
что-то уникальное и особое. Воспринимая мир единым и целост-
ным,  он  ставил  человека  в  один  ряд  со  всем,  что  было  создано 
природой  —  с  животными,  птицами,  насекомыми,  деревьями  и 
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травами, камнем и песком… Из принципа единства мира, неот-
делимости  человека  от  природы  вытекало  мировидение  эвенка, 
это  —  гармония,  изначально  присущая  миру» [Кэптукэ, 1995, 
с.  62]. В этой «карте» человек, как и каждое живое земное су-
щество, представляет собой «крупинку  мира»,  «хвоинку  земли», 
«гостя на земле».

В эпическом наследии эвенков представлена трехчастная 
структура мира (Верхний мир Угу буга, Средний мир Дулин буга 
и Нижний мир Хэргу буга), являющаяся одной из основопола-
гающих категорий традиционного мировоззрения эвенков. для 
раскрытия его особенностей в повести «Имеющая свое имя 
джелтула-река» г.И.  Кэптукэ использует сюжеты о мифофольк-
лорном троемирии. герои литературного произведения рождают-
ся, добывают пищу, умирают в Среднем мире Дулин  буга, где 
им помогают божества Верхнего и Нижнего миров, духи гор, 
рек, тайги [Иванова, 2017, с.  16]. «У каждой  горы, реки и озера 
есть свой хозяин-дух. И если ты не сделал ничего плохого тайге, 
тебе  не  нужно  бояться  их…  Боги,  люди,  духи  и  вся  земная 
тварь — все это имеет единый корень, и весь наш мир пронизан 
Нитями жизни» [Кэптукэ, 1990, с. 31].

В авторских текстах г.И.  Кэптукэ идеальным образом пред-
ставлена живая сила Мусун, которой в традиционном мировос-
приятии эвенков обладают все предметы в природе. Это наибо-
лее древнее представление известный тунгусовед г.м.  Василевич 
называет «силой движения». Все в природе находится в движе-
нии. даже человеческое слово имеет эту силу, поэтому у эвен-
ков выработалась привычка быть очень осторожными в словах 
[Василевич, 1969, с.  227].

Сила Мусун связана с животворящей энергией движения. 
для эвенков, у которых кочевье является одной из основопола-
гающих сторон традиционного образа жизни, весьма важным 
является само понятие «движение», так как в постоянном пере-
движении эвенк-кочевник создает свое пространство, осмыслен-
ное и наполненное божествами. В этом их сила. Божества тоже 
совершают кочевья. Как отметил антрополог а.В.  головнев: 
«Боги — тоже кочевники, и священно не застывшее изваяние, а 
круговращение жизни и энергии…» [2015, с.  3].

Сила движения Мусун также соотносится с понятием жиз-
ни. человек на своем жизненном пути все время находится в 
движении, в познании самого себя. Как и все живое на земле, 
имеющее силу Мусун, он переходит из одного состояния в дру-
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гое. данная философская идея весьма ярко раскрыта г.И.  Кэп-
тукэ в повести «Рэкет по-тунгусски»: «Жизнь  всегда  движение.  
И  родившись,  человек  вовлекается  в  непрерывно  текущую  реку 
жизни. Движение, есть сама жизнь человека, его плаванье в ве-
ликой  реке  жизни  начинается  с  маленькой  скорости.  В  начале 
жизни  время  для  человека  течет  медленно.  Человек  начинает 
свою жизнь с медленного разбега, потом он растет, и время для 
него тоже  ускоряется. Взрослеет — время течет  еще  быстрее.  
В самый расцвет жизни время достигает высшего разбега и на-
бирает самую высокую скорость. К старости время замедлит для 
него  свой  бег,  потому  что  жизнь  человека  пойдет  к  закату… 
Дорога для человека та точка времени, когда оно набирает силу 
и скорость» [1990, с.  44].

таким образом, авторские тексты галины Ивановны Кэпту-
кэ позволяют выделить наиболее характерные образы и мотивы, 
воплотившие в себе национальный образ мира. таковыми явля-
ются образы родного таежного пространства, образ человека 
Севера, ментально и духовно связанного с малой родиной, осо-
бенности традиционных отношений родного народа с окружаю-
щей действительностью. Эти образы и мотивы в творчестве 
эвенкийской писательницы имеют глубокую генетическую связь 
с общекультурной традицией. Раскрытию национального образа 
мира поспособствовало глубокое знание писательницей мифо-
фольклорного наследия, в котором заключено национальное 
мировидение. подводя итог, отметим, что авторский ландшафт 
галины Ивановны Кэптукэ вплетен в вечное движение природы 
и человека, в котором заключена сила Мусун.
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УСтНОгО НАРОДНОгО тВОРчЕСтВА тЕЛЕУтОВ

В статье народная примета рассматривается как жанр устного 
творчества телеутов — малочисленного народа, язык которого находит-
ся на грани исчезновения. анализ экспедиционных материалов под-
тверждает гипотезу о том, что в культуре телеутов приметы представ-
лены достаточно обширно — почти каждый носитель языка является 
приметоносителем. цель работы — систематизация и классификация 
полученного из разных источников фольклорного материала в соответ-
ствии с тематическим (по сути когнитивным) принципом и обоснова-
ние лингвокультурной ценности жанра приметы в репертуаре устного 
народного творчества телеутов.
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коренные малочисленные народы, народные приметы.
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SIGNS AS A SMALL FOLKLORE GENRE 
OF TELEUTS ORAL FOLK ART

In the article, the folk sign is considered as a genre of oral creativity of 
the Teleuts — a small people whose language is on the verge of extinction. 
The analysis of the expedition materials confirms the hypothesis that signs 
are represented quite extensively in the culture of the Teleuts — almost 
every native speaker is a sign carrier. The purpose of the work is to sys-
tematize and classify the folklore material obtained from various sources in 
accordance with the thematic (essentially cognitive) principle and to substan-
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tiate the linguistic and cultural value of the genre of omens in the repertoire 
of Teleuts oral folk art.

Keywords: Teleuts, Teleut language, linguistic picture of the world, indi-
genous small peoples, folk signs.

актуальность выбранной темы объясняется тем, что в со-
временной лингвистике изучение примет телеутского языка 
практически не представлено. так, в большинстве научных ра-
бот, посвященных телеутскому фольклору, приметы как жанр 
долгое время отдельно не рассматривались [Функ, 1992, 1993]. 
хотя примеры этой разновидности фольклора при вниматель-
ном изучении все-таки можно найти в описании системы за-
претов, норм социального поведения, обычаев, обрядов и ритуа-
лов телеутов [Функ, 1992, с.  48, 223; 1993, с.  129–132].

Ситуация несколько изменилась после выхода публикаций 
ученых кемеровской научной школы. так, в монографии «язы-
ковая картина мира телеутов» [2018] сопоставлены характеристи-
ки отдельных фрагментов картины мира телеутов с аналогич-
ными у алтайцев, киргизов, китайцев. предлагаемый в сборни-
ке «малые фольклорные жанры в телеутской лингвокультуре» 
[2019] материал раскрывает своеобразие фольклорного наследия 
телеутов, знакомит с тематикой и содержанием разножанровых 
произведений. Собранный в ходе экспедиций полевой материал 
автора (пма) также позволяет сделать вывод о том, что в куль-
туре телеутов наряду с другими паремиями обширно представ-
лены приметы и почти каждый взрослый носитель телеутского 
языка является приметоносителем. Следовательно, описание лек-
сического культурного фонда телеутов представляет научный 
интерес не только для лингвистов, но и для социологов, этно-
логов, историков — как дополнительный источник знаний о 
социокультурной динамике этноса и его перспективах.

Объектом нашего исследования стали телеутские народные 
приметы и суеверия, описанные в научной литературе (11 еди-
ниц на русском языке) и печатных изданиях (5 единиц на те-
леутском языке), а также полевой материал авторов (пма — 
104 единицы на русском и телеутском языках), собранный в 
ходе экспедиций 2017–2020  гг. в с.  Беково и микрорайоне телеут 
(Кемеровская область). Исходным для сопоставительного анали-
за принят русский язык, так как русские народные приметы, по 
сравнению с телеутскими, имеют относительно полную пись-
менную фиксацию.
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В исследованиях паремийного фонда различных лингво-
культурных сообществ отмечается, что одной из универсальных 
составляющих сознания человека, которую ученые пытаются ре-
конструировать, является способность прогнозировать будущее и 
выражать его при помощи языковых знаков и паремийных еди-
ниц, мотивированных народными приметами, суевериями, пред-
сказаниями, предчувствиями. В литературе суеверие часто при-
равнивают к примете, однако в нашей работе эти термины 
разграничиваются. глагол примечать — замечать, стараться что-
то приметить, обращать на что-либо внимание, чтобы помнить, 
удержать в памяти признаки [даль, 2004]. В свою очередь, суе-
верие происходит от выражения вера  в  суе : «Суе, или всуе — 
напрасно, даром, тщетно, попусту, без пользы, толку. Суеверие, 
суеверство — ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во 
что-либо; вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гада-
ния, в приметы, в знамения» [Козина, 2009, с.  263]. С течением 
времени некоторые приметы, объективные по отношению к ре-
альности, трансформируются в ничем не обоснованные пред-
рассудки.

В качестве гипотезы нами выдвинуто следующее положение: 
примета-стимул русского (или телеутского) языка не порождает 
в сознании носителя телеутского языка новой информации, а 
отсылает к уже имеющейся в родном языке, при условии, что 
человек является приметоносителем. для проверки гипотезы был 
проведен двухэтапный лингвистический эксперимент, целью ко-
торого была актуализация в долговременной памяти телеутов 
паремийных единиц, характерных для их исторического прошло-
го. В качестве опрошенных выступили 22 билингва (носители 
русского и телеутского языков) в возрасте от 45 до 65 лет.

первый этап эксперимента был проведен в форме опроса, 
поскольку целью было знакомство с приметами и суевериями 
телеутского народа, а также сбор и классификация материала. 
Опрос информантов проходил по схеме S  →  R, где в качестве S 
(стимула) выступала бытовая / календарная / погодная примета 
русского языка, а R (реакция) представляла собой аналог при-
меты в телеутском языке или примету телеутского языка, аналог 
которой отсутствует в русском. В ходе опроса 15 информантов 
было собрано 104 приметы, которые были типологизированы 
как бытовые — 58  ед., погодные — 32  ед., календарные — 4  ед., 
приметы-суеверия — 5  ед., приметы-наблюдения — 2  ед., сновид-
ческие приметы — 3  ед.
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приведем образцы примет-суеверий из телеутского языка: 
1) на место,  где  собака крутилась,  наступать нельзя; 2) на по-
доконник  нельзя  класть  завернутую  еду.  С  подоконника  кормят 
только мертвых (пма). Как мы видим, приметы-суеверия на-
учно не обоснованы, не имеют логического объяснения и носят 
бытовой характер.

В отличие от примет-суеверий соотношение сферы наблю-
дения — сферы прогноза в приметах-наблюдениях объясняется 
совпадениями и случайностями. В нашем материале образцы 
этого типа в основном используются для оценки внешних и 
внутренних качеств человека:  1) человек по глазам виден  (узна-
ется); 2) редкие передние зубы — врун (пма).

В особую группу в собранном материале мы объединили 
приметы, связанные со сновидческой реальностью. Р.д.  Шадеева, 
носитель телеутского языка, наш постоянный информант, поде-
лилась следующими приметами-сновидениями телеутского наро-
да: 1) у меня бывает, если покойника во сне вижу, то обязатель-
но  к  покойнику  бывает; 2) если  я  маму  во  сне  вижу,  то  она 
всегда меня предупреждает, и всегда — неприятность. Я всегда 
настораживаюсь, к скандалу. А отец, наоборот, всегда к хороше-
му известию; 3) когда сильно часто снится покойник, нужно его 
покормить,  либо  стряпушки  постряпать,  раздать  кому-то,  осо-
бенно детям (пма).

анализ употребления погодных примет в русском и телеут-
ском языках позволил сделать ряд выводов:

1. В русской культуре приметы деактуализируются, совре-
менные горожане знакомы с приметами плохо. Среди носителей 
телеутского языка снижение интереса к наблюдениям за пого-
дой не так заметно, погодные суеверия и приметы продолжают 
бытовать, поскольку жители сельской местности испытывают 
повышенное внимание к природе. приведем в качестве примера 
замечание одного из информантов: Раньше все сходилось, а сей-
час мало что сходится. Природой человек управляет, сейчас при-
рода ничего сама не делает (пма).

2. Интерес к приметам не утихает, на что указывает появ-
ление новых метеорологических примет: Дым из трубы — я не 
знаю. Я всегда ориентируюсь на ЦОФские (цОФ — центральная 
обогатительная фабрика)  трубы.  Если  направо  дует,  то тепло. 
Если налево, то холодно. Меня муж так научил (пма).

3. В структуре примет активно используются опорные сло-
ва-символы культуры телеутов — береза и конь: Определить, 
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какая  будет  зима,  можно  по  березе.  Если  осенью  береза  стоит 
голая, то зима будет холодная. Если осенью береза стоит с лис-
точками,  значит,  зима  будет  теплая. Лошади  фыркают,  бьют 
копытом — к холоду (пма).

4. приметы раскрывают языковую картину мира телеутов 
через обращение к кочевому образу жизни, характерному для 
исторического прошлого тюркских этносов [денисова, проску-
рина, 2017, с.  104]: Раньше люди  (телеуты) ходили по полям. По-
этому и возникла эта примета, если выпить из родника (свеже-
го,  который  только  недавно  забил  ключом),  то  будешь 
долгожителем (пма).

На втором этапе эксперимента 7-ми опрашиваемым были 
предъявлены 11 примет и суеверий, полученных методом сплош-
ной выборки из научной литературы, посвященной телеутскому 
фольклору:

1. Если бревна для дома были срублены в первых числах меся-
ца,  то  вскоре  эти  бревна  могут  сильно  растрескаться [Функ, 
1993, с.  131].

2. Если печь сделать в первых числах месяца, то она может 
быстро растрескаться и начать пропускать дым [там же].

3. Если  в  течение  трех  лет  в  новом  доме  никто  не  умер, 
значит, место выбрано хорошо и дом — счастливый [там же].

4. Для определения счастливого места для постройки дома на 
ночь в землю закапывали закрытую чашку с водой: если на утро 
вода немного убавлялась, то место считалось несчастливым, если 
же  вода не  убавлялась  или  даже немного прибавлялась, то  сча-
стливым [там же, с.  133].

5. Ночью в новолуние приходили на место, где до этого рань-
ше не было никакой постройки, и начинали слушать — либо стоя, 
либо припадая к земле — если слышали ржанье лошади, то дом 
можно было строить, если же слышали мычанье коровы, то ис-
кали другое место [там же, с.  129].

6. Если  на  предполагаемом месте  строительства  дует теп-
лый ветер, то можно было строить, если холодный — нет [там 
же].

7. С правого плеча «катали» хлеб (калаш): если хлеб падал на 
землю  вверх  основанием, то  искали  другое место,  если же  хлеб 
падал так, как его обычно кладут на стол, то место считалось 
самым подходящим для строительства дома [там же, с.  131].

8. Если  новый  дом  часто,  и  днем  и  ночью,  издает треск — 
это считается плохой приметой. Если треск продолжается дос-
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таточно длительное время, то дом стараются продать и уехать 
на новое место [Функ, 1993, с.  133].

9. Нельзя  петь  плачи  —  сыгыт  без  причины,  иначе  будет 
сглаз  (букв.  кара  сагыш  ‘черные мысли’)  или  кто-то  из  близких 
умрет [Функ, 1992, с.  48].

10. Считалось плохой приметой, если во сне видели кого-либо 
из  тех,  кто  позого  т←ленген  ‘подчинялся  духу  порога’ [Функ, 
1993, с.  214].

11. Если гроб был сделан не по длине умершего, то это счи-
талось  плохой  приметой —  вскоре мог  умереть  еще  кто-нибудь 
из этого дома [там же, с.  239].

Все представленные выше приметы, собранные д.а.  Фун-
ком в с.  Беково и микрорайоне телеут в 1990-е годы, являются 
бытовыми. Сопоставление результатов первого и второго эта-
пов эксперимента показывает, что некоторые из приведенных в 
литературе примет уже были указаны информантами. В част-
ности, примета №  11 упомянута дважды на первом этапе экс-
перимента: Если  гроб  длинный,  то  это  ко  второму  покойнику 
(пма).

На втором этапе эксперимента информантам были заданы 
следующие вопросы: «Знакомы  ли  Вам  перечисленные  приметы? 
Может быть, Вы слышали их от родителей, старших родствен-
ников, сталкивались с ними на собственном опыте? » полученные 
ответы позволили прийти к следующим выводам:

1)  все опрошенные отмечают, что не сталкивались в своей 
речевой практике с 4 из 11 примет из научной литературы 
(приметы 1, 2, 5, 6);

2)  информанты солидарны в том, что 5 примет из 11 им 
известны (приметы 3, 8, 9, 10, 11);

3)  от каждого информанта получены лингвокультурологиче-
ские комментарии на 4 приметы, в которых уточняется их фор-
ма и/или содержание, попутно актуализируются другие приметы 
и суеверия, значимые для восприятия исходной единицы, на-
пример: Лучше бревна рубить  зимой, а не  летом,  чтобы они не 
растрескались (комментарий к примете 1); В подмышке правого 
плеча любого человека живет дух, пришедший или данный челове-
ку от отца, в левой подмышке — дух от рода матери, на правом 
плече живет  дух,  защищающий  от  врагов,  в  сердце живет  дух 
жизни  и  на  голове живет  дух —  забыл,  как  называется.  Всего 
пять вместе рожденных с человеком духов (комментарий к при-
мете 7); Дом издает треск, если он из заговоренного леса, кото-
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рый обычно взят из открытого поля. Лучше брать лес из тайги, 
тогда  дом трещать  не  будет (комментарий к примете 8); Дух 
порога —  позого.  Это  пограничник,  защищающий  дом, —  он  не 
пускает  в  дом  наружных  вредоносных  духов.  Позого  энези  или 
ээзи. Еще есть дух подоконника, они с духом порога родственни-
ки —  пограничники  между  внутренним  и  внешним  пространст-
вом.  Их  надо  усиливать  либо  направлениями,  либо  предметами 
(комментарий к примете 10).

В отличие от бытовых и погодных, календарные приметы, 
закрепленные за одной датой и не действующие в другие дни, 
реже всего используются в речевой практике носителей русского 
и телеутского языков. Однако и между ними в сравниваемых 
лингвокультурах можно увидеть соответствия. подтвердим этот 
тезис на примере анализа паремийного материала, опубликован-
ного в газете «телеутская землица». Описание строится по сле-
дующему принципу: примета, содержащая метеоним, в русской 
культуре — примета, содержащая аналогичный метеоним, в те-
леутской культуре — дословный перевод телеутской приметы на 
русский язык:

1 декабря — день платона и Романа. зимоуказатель: каков 
день случается — такова и зима. 1 кÿс қ←йрығы айда қанди к←н 
ползо — анди қыш полор. К←н jулу ползо — қыш jулу полор. Сууқ 
ползо — сууқ полор ‘1 декабря. день теплый будет — зима теп-
лая будет. холодно будет — тогда и зимой холодно будет’.

1 января. если ночь на Новый год звездная — быть по лету 
большому урожаю ягод. Каков первый день января, таков и 
первый день лета. 1 чаған айда Jаңы jылда т←нде теңреде jылдыс 
ползо — jaйғыда кöп jиилек полор ‘1 января. В Новый год ночью 
в небе звезда будет — летом много ягод будет’.

19 декабря — Никола зимний. Сколько Никола зимний даст 
снегу, столько Никола весенний даст травы. 19  к←с  қуйрығы 
айда — қышқы Миколо. Қанча қышқы Миколо  қар перзе — анча 
jасқы  Миколо  jажыл  öлöн  перер ‘19 декабря. Сколько зимний 
миколо снега даст — столько весенний миколо даст зеленой 
травы’.

23 января — григорий-летоуказатель. Иней на деревьях и 
стогах — к мокрому и холодному лету. 23 чаған айда ағаштарда, 
←←ндерде  қуру  ползо —  сууқ,  jaмғырлу  jай  полор ‘23 января. На 
деревьях, стогах иней будет — холодное, дождливое лето бу-
дет’.
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25 января — татьянин день. если проглянет солнышко, то 
к раннему прилету птиц; если снег, то лето дождливое.  
25  чаған  айда  к←н  кöрзö  —  қуштар  эрте  учуп  келер,  қар  пол-
зо —  jамғырлу  jай  полор ‘25 января. если появится солнце — 
птицы рано прилетят, будет снег — будет лето с дождем’.

В заключение отметим, что проблемы взаимодействия языка, 
культуры и картины мира по-прежнему остаются значимыми 
для лингвистики. Описание приметы как культурно обусловлен-
ной лексической универсалии в формировании национальной 
картины мира, сбор и сопоставительное изучение примет и суе-
верий разных лингвокультур позволяют реконструировать тради-
ционную картину мира народа. для формирования более четко-
го представления о лингвокультурных процессах, происходящих 
с телеутским языком, необходимо продолжение работы по даль-
нейшему сбору и обработке лексико-фразеологического материа-
ла, дополнению уже имеющихся словарных статей и приложений 
в электронном лингвострановедческом телеутско-русском словаре 
[лингвострановедческий…, 2016–2021], а также изучение других 
малых фольклорных жанров.
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В статье рассматриваются особенности бытования русского 
фольклора на северо-востоке якутии — в Русском устье на р.  Инди-
гирке в 40-е гг. хх  в. на основе репертуара сказителя С.п.  Киселева. 
целью статьи является изучение особенностей взаимодействия рус-
ского фольклора с иными на примере сказок, особое внимание уде-
ляется локальным особенностям, сформировавшимся за длительный 
период времени в с.  Русское устье. В работе автор опирается на из-
вестные труды по русскоустьинскому фольклору. уточняется репер- 
туар сказителя, изучаются возможные пути заимствования элементов 
иноэтничных произведений народного творчества, рассматриваются 
основные языковые особенности заимствований, которые проявились 
в творчестве сказителя.
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ванные тексты, жанр, сказки.

Charina Olga Iosifovna,
Candidate of Philological Sciences, 

Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North SB RAS, 
Yakutsk, Russia 

ochar@list.ru

SOME FEATURES OF BORROwING FROM FOLKLORE 
INDIGENOUS PEOPLES IN THE S.P.  KISELEV’S wORK

The article examines the features of the existence of Russian folklore in 
the North-East of Yakutia — in the Russkoye Ustye on the Indigirka River 
in the 40s XX century based on the repertoire of the narrator S.P.  Kiseleva. 
The purpose of the article is to study the features of the interaction of Rus-
sian folklore with others using the example of fairy tales, special attention is 
paid to local features that have formed over a long period of time in the 
village Russkoye Ustye. In this work, the author relies on well-known works 
on Russkoye Ustye folklore. The repertoire of the narrator is clarified, pos-
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sible ways of borrowing elements of other ethnic works of folk art are studied, 
the main linguistic features of borrowing which manifested themselves in the 
work of the narrator are considered.

Keywords: local folklore, borrowings, unpublished texts, genre, fairy 
tales.

В статье рассматриваются некоторые особенности бытова-
ния эпического фольклора русского населения аллаиховского 
района, расположенного на северо-востоке якутии. актуальность 
статьи заключается в том, что изучается фольклор отдельного 
сказителя, зафиксированный во время экспедиции Института 
языка и культуры при Совнаркоме яаССР в 1940-е годы.

автор в своем исследовании базируется на следующих пуб-
ликациях: Ю.а.  Новикова [2000, 2009, 2013], привлечены архив-
ные материалы экспедиций института начиная с 1939 по 1946  г. 
[РО аяНц (1939–1941)]. мы также опирались на сборники эпи-
ческого фольклора, зафиксированного в якутии, — «Фольклор 
Русского устья» [ФРу, 1986], «Русская эпическая поэзия Сибири 
и дальнего Востока» [РЭп, 1991].

для изучения особенностей бытования русского фольклора 
в местах постоянного длительного проживания русского населе-
ния в якутии привлекались публикации произведений русского 
фольклора: тексты, собранные и опубликованные В.г.  Богоразом 
[1901], особое внимание уделяется исследовательским статьям  
С.Н.  азбелева, г.л.  Венедиктова [ФРу, 1986, с.  13–24; 24–29]; ис-
пользованы публикации и исследования автора [чарина, 2013, 
2015, 2017, 2018]. В своем исследовании мы опираемся на записи 
и документы, зафиксированные в экспедициях нашего институ-
та [Шуб, 1956, с.  159].

Важнейшими местами бытования русского фольклора в 
якутии являются низовья рек Колыма и Индигирка. Они были 
заселены примерно в одно время в XVII–XVIII вв. Село Рус-
ское устье, расположенное при впадении в Северный ледови-
тый океан р.  Индигирки, является местом длительного бытова-
ния традиционной русской духовной культуры. Жизнь 
русскоустьинцев в силу обособленности долгое время остава-
лась самобытным явлением в окружении других этносов. або-
ригенами края считаются юкагиры и чукчи, позднее пришли 
эвены и примерно в середине XVII  в. в одном населенном 
пункте — Русском устье — обосновались русские, еще позже 
пришли якуты.
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долгое время здесь продолжали рассказывать былины, и 
сейчас еще бытуют некоторые следы сказок, преданий, легенд, 
быличек, устные рассказы. В районе Нижней Индигирки, как 
писал Ю.И.  Смирнов: «Русские первопоселенцы обосновыва-
лись поодиночке или мелкими группами. Общий фольклорный 
репертуар у них поэтому формировался постепенно, по мере 
установления тесных, зачастую родственных связей друг с дру-
гом. Их репертуар, несомненно, пополнялся и за счет кратко-
временных контактов с посещавшими их лицами» [РЭп, 1991, 
с.  27].

В научной литературе довольно подробно сообщается о вре-
мени записи былин на реках Колыме и Индигирке, указывают-
ся имена собирателей: в конце XIX — начале хх  в. записи 
фольклора на р.  Индигирке проводили И.а.  худяков, В.м.  зензи-
нов, Н.д. и д.д.  травины, м.а.  Кротов.

В середине хх  в. основную часть репертуара индигирцев 
записали С.И.  Боло в период работы Северной экспедиции 
(1939–1941  гг.)*, Н.а.  габышев и Н.м.  алексеев в рамках этногра-
фо-лингвистической экспедиции под руководством т.а.  Шуба в 
1946  г.**

т.а.  Шуб написал несколько статей, посвященных итогам 
работы экспедиции, отметил былины и исторические песни 
[1956, с.  68–72; 1958]. О роли Н.а.  габышева и Н.м.  алексеева 
писал а.г.  чикачев [2006, с.  62–65; 2007, с.  91–94].

Как уже сообщалось, здесь собирал фольклорные произве-
дения Ю.И.  Смирнов, в частности от е.С.  Киселева [РЭп, 1991, 
с.  142–330].

В 1977  г. в ходе подготовки академического издания «Фольк-
лор Русского устья» проводилась большая совместная экспеди-
ция Института языка, литературы и истории якутского филиала 
СО аН СССР и Института русской литературы (пушкинский 
дом) аН СССР. Известны записи остатков текстов в Русское 
устье, зафиксированные л.Н.  Скрыбыкиной [1995]. К образам и 
сюжетам былин в якутии обращается Ю.а.  Новиков в своей мо-
нографии «Эпический мир и способы его художественного во-
площения» [2013, с.  7–11].

Семен петрович Киселев (хунай) родился и всю жизнь про-
вел в с.  Русское устье (1885–1947). Как писал г.л.  Венедиктов: 

 * РФ яНц: ф.  5, l. 3, п.  453; 546.
** РФ яНц: ф.  5, l. 3, п.  762–781.
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«исполнителями сказок были его родители петр михеевич и 
аграфена Семеновна. Отец особо славился как рассказчик и, 
будучи приказчиком у купца, мог неограниченно пополнять 
свой репертуар. Сам же С.п.  Киселев, по словам С.И.  Боло, ска-
зывал с 12 лет» [ФРу, 1986, с.  304]. многие произведения фольк-
лора (былины, исторические песни, сказки) усвоил его сын егор 
Семенович Киселев, правда, его репертуар был значительно 
меньше, чем у отца. Семен петрович Киселев — наиболее из-
вестный исполнитель самых разных жанров на северо-востоке 
якутии.

г.л.  Венедиктов во вступительной статье к корпусу сказок в 
сборнике «Фольклор Русского устья» отметил: «Основную часть 
текстов сборника составляют записи Н.а.  габышева, произве-
денные в 1946  г. <…> Н.а.  габышевым записано от него  
(С.п.  Киселева) 11 былин, 65 сказок, 68 песен, много загадок, 
пословиц и поговорок» [ФРу, 1986, с.  7, 11]. между тем опубли-
ковано 36 сказок, 6 былин, 10 исторических песен.

Рассматривая общее количество произведений фольклора, 
записанных от С.п.  Киселева, видим, что из 65 записанных ска-
зок 10 заимствованы из фольклора местных народов — это 
примерно 15  %, из 11 былин (практически весь известный ре-
пертуар по с.  Русское устье) известно и опубликовано 8. при 
этом отметим, что из 68 песен — исторические песни составля-
ют 10 произведений (также — 15  %).

уточняется репертуар сказителя С.п.  Киселева, возможные 
пути внесения в его репертуар эвенских сказок. Н.а.  габышев 
как член этнографо-лингвистической экспедиции 1946  г. подго-
товил основную часть собранных материалов для научного сбор-
ника «Фольклор Русского устья». Но не все тексты были опуб-
ликованы в сборнике. Не вошли в него записанные  
Н.а.  габышевым от С.п.  Киселева тексты: «С аршин величиной 
человек», «Самоеды», «дутки-Корба и дилыки-Корба», «Княжна 
анна», «Слуга тороп», «голубая кавалерия», «Олька-Шемаха»*.  
В комментариях г.л.  Венедиктова упоминается «Олька-Шемаха». 
С.п.  Киселев. Косухино. 14.IV.46. якутская (?) сказка. [ФРу, 
1986, с.  316].

В свою очередь, Р.Н.  Базилишина сообщает, что «Инонацио-
нальные по природе сказки зафиксированы в разные периоды 
существования “местнорусской” традиции (например: 1860-е гг. — 

* РФ аяНц: ф.  5, оп.  3, п.  780, 55–56, 59–62, 72–76.
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“два парня”; 1940-е гг. — “Олька-Шемаха” и др.; 1980-е гг. — 
“дурак-Сибиряк”). процент их в репертуаре русскоустьинской 
школы к настоящему времени снизился, но подобные тексты 
вызывают устойчивый интерес у носителей фольклора. О живу-
чести сюжетов с иноэтничным содержанием говорит не только 
сам факт их наличия в сказочной традиции [Русского устья] в 
последнюю четверть XX  в., но и работа эпической памяти ска-
зителей». далее она пишет: «так, упомянутая “Олька-Шемаха” 
была слышана С.п.  Киселевым от матери в юности, а сам он ее 
рассказал только в 1946  г. [ФРу, с.  22], следовательно, текст мог 
запомниться не только из-за его удобного мнемонического со-
держания, но, как нам думается, прежде всего благодаря значи-
мости семантики подобных текстов для [русскоустьинской]  
аудитории. даже находя соответствия подобным сказкам по ВС 
(полностью или отчасти), нельзя сказать, что их этническая 
основа носит типично восточно-славянский характер. <…> “Оль-
ка-Шемаха” (версии ВС 653 а, 312 д, 576 С*)» [Базилишина, 
2000, с.  17].

приведем сюжеты сборника «Сравнительный указатель сю-
жетов. Восточнославянская сказка» [СуС, 1979, с.  115, 170, 194]:

576C* — Волшебная сабля: где герой выковывает с помощью 
колдуна волшебную саблю; побеждает врага.

653A — три жениха: здесь царевна обещает выйти замуж за 
того, кто достанет ей лучший подарок (редчайшую вещь на 
свете); три жениха отправляются в путь и добывают волшебные 
предметы — зеркало, ковер-самолет и целебное яблоко; с помо-
щью зеркала они узнают, что царевна при смерти; на ковре-
самолете отправляются к ней, исцеляют ее яблоком.

312D =A A *312 I Катигорошек: сестра унесена змеем (воро-
ном и др.); старшие братья ищут ее и погибают; младший по-
беждает змея, освобождает сестру, оживляет братьев.

В сказке сыновья царя: «петр-саревич, Николай-саревич и 
дмитрий-саревич» отправляются на поиски приключений. Встре-
чают другого «саря», у него есть дочь «Олька-Шемаха». Кто 
исполнит «заповеди» царевны, тот на ней женится. дмитрий-
царевич возвращается за матерью, за это получает верблюда. 
Оставляет мать и братьев. приводит верблюда ко второму царю. 
чтобы спасти мать и братьев заказывает у кузнеца саблю в  
20 пудов. человек, забравший мать, живет в юрте. дмитрий-ца-
ревич освободил мать, но братья погибли. Они возвращаются ко 
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второму царю. дмитрий-царевич женится на Ольке-Шемахе. за-
тем едут к отцу-царю, но тот уже умер «от печали». дмитрий-
царевич стал там царствовать.

Сказка в основном имеет русские корни, событий в сказке 
много: постоянные странствия, подарки, поединки, женитьба. 
Сказка строится на повторах: три царя, три брата, синтаксиче-
ские повторы типа «ехали, ехали, ехали»; «стреляли, стреляли, 
стреляли». Вместе с тем в сказке идет речь о том, что надо 
держать данное слово, не предавать родных. местный колорит 
проявляется в том, что загадочный человек живет в юрте. Он 
иной для других героев сказки. другой особенностью сказки 
является то, что к концу повествования обнаруживаются яку-
тизмы в речи Семена петровича: «дэ», «юрта».

В сказках «дутки-Корба и дилыки-Корба», «Самоеды», 
«чукчи», представленных С.п.  Киселевым, в тексте пестрят сло-
ва из якутского языка: «юрта», восклицание «джэ». Орудие, ко-
торое применяет дутки-Корба «пальма — якутское  
копье». Вместе с тем много русских слов, которые характеризу-
ют С.п.  Киселева как рассказчика Русского устья: «аннезду (од-
нажды)», «удалой человек», «шендуха».

Сказка о дутке-Корба интересна тем, что герои стоически 
относятся к своей возможной гибели. так жена дутки-Корба 
замечает: «может, он тебя убьет, нет — ты ево убьешь. Это не 
узнать. попусту не говори» [там же, с.  95].

таким образом, некоторые иноязычные предания-сказки в 
репертуаре С.п.  Киселева отличаются небольшим размером, в 
них обязательно присутствуют герои-победители. Сказка «Оль-
ка-Шемаха» все же тяготеет к общеславянскому авантюрному 
сюжету, но также характеризуется некими резонерскими изрече-
ниями о защите своих родных. представляет интерес, что эвен-
ские предания и указанная сказка вошли в русский репертуар 
отдельного исполнителя. Надо отметить, что подобные сказки 
не имели вариантов, зафиксированы в единичной записи.

тем не менее, как пишет Р.Н.  Базилишина, такие полупре-
дания, полусказы больше отражали «местный приполярный ко-
лорит» [2000, с.  17–18]. В целом эти произведения обогатили 
репертуар отдельного сказителя, хотя не вошли в общий русско-
устьинский репертуар.

Важно, что Семен петрович Киселев был русским со зна-
нием якутского языка, и об этом свидетельствуют сюжеты эвен-
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ских сказок с якутскими образами, лексикой, частичными при-
мерами фонетики.

Например, характерны тексты сказок «Самоеды», «дутки-
Корба и дилыки-Корба». г.л.  Венедиктов писал: «русские почи-
тали здесь не только “хозяев” стихий, но даже бросали дары и 
“матушке-синю морю”», — и далее: «это была крестьянская 
вера» [ФРу, 1986, с.  14].

между тем прослеживается династическое наследование  
текстов. так, С.п.  Киселев, унаследовав часть репертуара у ро-
дителей, передал свои знания сыну — е.п.  Киселеву.
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ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE NOVELS OF wRITERS 
OF THE NORTH PEOPLES AT THE TURN OF THE XX–XXI CENTURIES

The article considers the reflection of the influence of globalization pro-
cesses, the ecological crisis on the life of the minor indigenous peoples of 
the North in the literary creativity of the North writers on the example of 
the works of S.N.  Kurilov, P.A.  Lamutsky and A.V.  Krivoshapkin, comprehend-
ing the unique spiritual and moral experience, folk ecological culture. It is 
shown that in the studied works universal problems come to the fore concern 
for the fate of everything on the planet Earth, awareness of the special sig-
nificance of the «human» dimension of ecology, the «eternal» laws of moral-
ity and spirituality, the values of humanistic ideals come to the fore.

Keywords: North, nature, man, ecology, deer, nomad, literature, novel.

Экологические проблемы выдвигаются в ряд центральных 
вопросов современности, поскольку от их решения зависит 
само дальнейшее существование человечества. Экологический 
кризис на стыке веков принял глобальные масштабы, техно-
кратическая деятельность человека может привести к наруше-
нию равновесия биосферы, которое складывалось в течение 
миллиардов лет. Отмечая, что экология — категория нравст-
венная, атомщик-эколог И.е.  максимов пишет: «мы живем в 
условиях всеобщего кризиса духовности и экологии. В эпоху 
информационного бума мы испытываем натиск масскультуры 
запада, со всей остротой стала задача вывода страны на путь 
духовного возрождения и устойчивого социально-экологическо-
го воспитания» [2013, с.  92].

пришло время смены потребительской парадигмы природо-
пользования на принципы витацентризма, т.е. спасения самой 
жизни на планете. Решению вопросов экологической защиты 
человека, сохранения его духовности, нравственности служит 
прогрессивная литература.

Исследователь проблем сибирского региона В.а.  Роббек пи-
сал о становлении арктической этноэкологии, о формировании 
человека циркумполярной культуры, подчеркивая взаимозависи-
мость экологической и этнической стабильности, необходимость 
сбалансированности между индустриальным освоением Севера и 
традиционным природопользованием [1995, с.  120].
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В жизни народов, издавна населявших якутию, много об-
щего, что проявляется и в их духовной культуре. Это общее в 
немалой степени определено суровыми климатическими усло-
виями, особенностями природной среды, которые вынуждали 
вырабатывать и соблюдать строгие правила общежития. Своеоб-
разие культуры народов Севера запечатлено и в художественной 
литературе.

Во второй половине XX  в. ведущим жанром прозы у наро-
дов Севера, проживающих в якутии, стал роман, о чем свиде-
тельствует творчество С.Н.  Курилова, п.а.  ламутского, а.В.  Кри-
вошапкина. для произведений этих писателей характерна 
тенденция создания широкой эпической картины жизни своего 
народа. типологическая общность проявляется в особом внима-
нии к истории народа, к традиционному укладу жизни, эколо-
гическим традициям.

В романной дилогии С.Н.  Курилова «ханидо и халерха» 
(1969) и «Новые люди» (1975) отразилось самосознание немного-
численного, но самобытного юкагирского народа, его история, 
традиционный быт, система нравственно-философских воззре-
ний. Это первое крупное произведение об историческом прош-
лом юкагиров, художественно воссозданное сыном этого народа. 
В автобиографических заметках «О себе» С.Н.  Курилов писал: 
«мне хотелось проследить путь своего народа, рассказать о его 
истории» [1970, с.  6]. Своеобразие историзма можно охарактери-
зовать авторским определением: «Это живое время, спрессован-
ное в художественной прозе» [Курилов, 1979, с.  18]. произведе-
ние во многом направлено против поверхностных представлений 
об отсутствии цивилизации на широких просторах тундры, о 
чем автор писал: «Но край этот — вовсе не вымерзшая пусты-
ня… Напротив, обжит он давно, очень и очень давно…» [Кури-
лов, 1970, с.  7].

Эпиграфом к роману могли бы стать слова: «В тундре все 
зависит от подвижности и трудолюбия — ленивых она жестоко 
наказывает». традиционный уклад жизни предстает во всем его 
многообразии: суровые будни семьи оленевода-охотника, веду-
щей изо дня в день борьбу за выживание, редкие праздни-
ки — свадьба, оленегонные состязания, ярмарка.

Исторически правдивы самобытные характеры героев рома-
на. Сама природа как бы определяет духовный мир людей пле-
мени улуро-чи — наивных и простодушных, терпеливых и на-
ходчивых. здесь, в тундре, каждый на виду, «человека встречали 
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по взгляду, а провожали по уму». В концептосфере северного 
эпического романа значимы социально-исторические концепты 
семьи, рода. Как показано в романе С.Н.  Курилова, особая роль 
в племени принадлежит мужчине — отцу, кормильцу, на нем 
держится все благополучие. Именно в таких героях автор видит 
народный идеал доброго и справедливого человека.

литературная форма романа позволила представить жизнь 
юкагирского народа в сложных человеческих судьбах, в непо-
вторимых характерах. постоянное присутствие «мнения народ-
ного» придает произведению эпическую «стереоскопичность». 
Именно народ придумал сказку о богатыре ханидо, с которым 
связаны надежды на светлое будущее. люди надеются, что ма-
ленький Косчэ «всегда будет помнить людские заботы и уже не 
сможет смириться со злом».

главный герой — глава юкагирского рода Куриль борется за 
установление новой веры — христианства. Но, с другой сторо-
ны, он понимает, что не все в шаманстве нужно отвергать: 
«надо окрестить тундру, верой в бога надо заменить черную 
веру. Сильные шаманы тогда останутся — лечить будут, советы 
хорошие давать, а это богоугодно».

Как одна из ранних форм религиозного сознания шама-
низм существовал у большинства народов Севера. поэтому об-
раз шамана как истолкователя судеб, своеобразного посредника 
между человеком и природой, человеком и высшими силами 
становится одной из типологических примет ряда северных 
романов.

художественное пространство романа расширяется благодаря 
живым картинам северной природы. геокультурный образ се-
верного мира характеризует постоянное «присутствие» ветра, 
метели, пурги, сопровождаемое неповторимыми метафорами, 
придуманными северным человеком. так, тучи несутся сплош-
ной ровдугой, мягкими меховыми шкурками ложится снег и т.п. 
Обыденные слова: олень, радуга, северное сияние — приобрета-
ют символическое звучание.

Взаимоотношения человека и природы в тундре — это взаи-
моотношения равноправных, требующие взаимного уважения: 
стоит человеку проявить слабость — природа проявляет свой 
нрав. только такие сильные духом люди, как Куриль, пурама, 
Ниникай, могут вести себя с природой на равных. И только 
доброта помогает выстоять в экстремальных условиях Крайнего 
Севера.
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произведение юкагирского писателя вывело литературу Се-
вера на новую художественную ступень, послужило творческим 
импульсом для его современников.

закономерно, что проблема «человек и природа» стала цент-
ральной в первых романах эвенской литературы, появившихся в 
1980-е годы: «дух земли» п.а.  ламутского (1987), «Берег судьбы» 
а.В.  Кривошапкина (1988). типологически общим является в 
этих произведениях особое внимание к менталитету и традици-
онному укладу жизни эвенского народа, стремление художест-
венно воссоздать диалектику традиционного и современного.

Само название романа п.а.  ламутского «дух земли» являет-
ся емким художественным концептом, характеризующим мента-
литет северного народа. Символика названия произведения фи-
лософски значима, основана на народных мифологических 
воззрениях. Настоящим духом земли, ее хозяином является че-
ловек, «обустроивший» эту землю, с чистой совестью и добрым 
сердцем.

В романе п.а.  ламутского художественно полнокровно, пси-
хологически проникновенно показан жизненный уклад эвенско-
го народа в начале XX  в. Семья является центром концептосфе-
ры национального мира в романе. В судьбах представителей 
трех поколений показана история семьи охотника маркани.

Взаимоотношения человека и природы охватывают все худо-
жественное пространство романа, проявляясь многопланово. 
природа — постоянный неравнодушный участник сложных жиз-
ненных перипетий в судьбах героев, и в то же время она высту-
пает как самостоятельный лирический образ родной земли.

В художественном мире романа организующую роль получа-
ет изображение взаимоотношений поколений «отцов» и «детей», 
сложный процесс формирования личности. В системе народных 
представлений о воспитании ключевым является убеждение, что 
сам человек является частью природы. дети открывают красоту 
родного края, проходят «жизненные университеты» в совмест-
ном труде со старшими, в буднях охоты. главный смысл своей 
жизни герои романа видят в воспитании достойного наследни-
ка, который сможет и дальше нести эстафету нравственных 
традиций народа.

Организующим началом в романе а.В.  Кривошапкина «Берег 
судьбы» является художественное постижение особой экологиче-
ской культуры, рожденной тысячелетней историей северного на-
рода. В одной из ранних повестей «золотой олень» а.В.  Криво-
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шапкин высказал свою глубоко выстраданную тревогу: «Как бы 
не потерять нам оленя и родной язык. только при условии их 
сохранности живым останется мой народ». тема северного оленя 
для писателя кровно близка: «Олени в жизни моей сыграли 
исключительную роль. Жизнь и быт оленевода, радости и тяго-
ты его кочевой жизни мне близки и знакомы с малых лет, 
впитал их, как говорится, с материнским молоком. детство мое 
прошло в общении с оленями. я на всю жизнь сохранил теп-
лоту и нежность сердца к этому доброму другу — оленю» [Кри-
вошапкин, 2000, с.  116].

Олень для северного народа — образ жизни, мировоззрение 
и познание мира, определяющее его менталитет. Эта мысль ле-
жит в основе художественной концепции романа «Берег судь-
бы». лейтмотив произведения — «природа ищет равных себе», 
только сильные духом люди могут сродниться с ней. Основу 
концептосферы произведения а.В.  Кривошапкина определяет 
вид человеческой общности: семьи, дома, рода. многие сущест-
венные качества национального характера представлены в обра-
зе отца Нэгэ. Вновь утверждается: в северной семье особая роль 
принадлежит отцу, от которого напрямую зависит благополучие 
близких: «Без отца и солнце холодит».

В центре повествования сложный процесс формирования 
характера будущего охотника — юного Омчэни. Как писал  
В.м.  Санги, в произведениях а.В.  Кривошапкина выражено не 
только «ощущение себя в природе», но и «природы в себе» 
[Санги, 1988, с.  4]. глубокое знание жизни родного народа, при-
роды северного края определяет тонкий психологизм, лириче-
ское звучание произведения.

В романе выражены идеи толерантности, поэтизируются че-
ловеческие отношения, основанные на подлинном взаимопони-
мании и доброте: «у недоброго нет будущего». представители 
разных народов: эвен Нэгэ, русский Семенов, якуты Новгоро-
дов, аммосов — духовно близки своей человечностью, деятель-
ной заботой о будущем народе.

Во второй книге романной дилогии «Снежные утесы» (2008) 
максим аммосов предстает как человек «солнечной мысли, доб-
роты». Благодаря деятельности таких самоотверженных людей, 
как аммосов, старый Нэгэ поверил в перемены к лучшему, в 
светлое будущее ламутского народа.

Особенным драматизмом отличается сюжет романа «золотой 
олень» (1990), обращенного к современной судьбе эвенского на-
рода. заглавие романа основано на легенде о белоснежном оле-
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не гелтаня. Он, встретив зло на земле, превращается в птичку 
и улетает в небесную высь, но и там, в заоблачной дали, он 
продолжает творить добро: его след в виде полярного сияния 
освещает в темноте дорогу людям.

легенда послужила основой повествования о жизни эвен-
ского народа в реальных обстоятельствах второй половины XX  в. 
главный герой — потомственный охотник айняри. Сам якут, 
он ощущает родство с эвенами, сердцем восприняв их язык, 
обычаи, верования. Более всего его волнует судьба северного 
народа в условиях нового времени, в обстоятельствах промыш-
ленного натиска.

Бригадира оленеводческого стада Орана также ранит в серд-
це вид изуродованной бульдозерами земли. Исконная земля его 
предков «Быыhаабыт» («Спасшая») теперь стала полигоном про-
мышленного освоения. Оран вынужден покинуть родные места, 
увести стадо. В его горестных думах — чувство потери: «без 
пастбища нет кочевья, без кочевья — нет оленей, а ведь оле-
ни — основа нашей жизни». Роман завершается печальным во-
просом, смогут ли дети и внуки продолжить кочевье родного 
народа, вернется ли «золотой олень»? Один из сквозных моти-
вов в романе — «эвен немыслим без оленя» — художественно 
претворен в двуединой связке человека и оленя: Орана и гелта-
ня. Олень гелтаня также «чувствует», переживает вместе с хо-
зяином, не раз спасая его в пути.

главные природные концепты в романе — горы, тайга. Кон-
цепт «горный утес» — сквозной в романах а.В.  Кривошапкина, 
несущий многозначный символический подтекст, связанный с 
философскими раздумьями о судьбе народа, о смысле человече-
ской жизни.

В отношениях между людьми, между природой и людьми в 
романе утверждается главное — деятельное добро. так, дед Эти-
ке убежден, что человек, творящий добро, навсегда останется в 
памяти народа.

Экологические проблемы не перестают волновать писателя, 
о чем свидетельствует роман «Оленные люди» (2012). В нем по-
казаны носители особой цивилизации, отличающейся гармони-
ческим единством человека и природы: «Их жизнь и развитие с 
давних времен, исчисляемых тысячелетиями, вращается вокруг 
оленя. Отсюда возникла глубокая философская мысль: есть 
олень — есть жизнь, есть олень — есть эвен. другие коренные 
народы Севера точно так же неразрывно связаны с оленем» 
[Кривошапкин, 2013, с.  5].
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В представителях эвенского национального наслега дендэ 
показан неповторимый жизненный уклад, духовно-нравственные 
устои северного народа. главный герой романа — мудрый дед 
Отакчан — считает, что его жизненным «университетом» явля-
ется кочевье. Несмотря на свой преклонный возраст, он продол-
жает трудиться в оленеводческом стаде: «мне тревожно за соро-
дичей, останемся без оленя, исчезнем и мы, эвены. Вот почему 
с оленями… по тем тропам, по которым веками кочевали мои 
предки» [Кривошапкин, 2013, с.  76–77].

Носитель вековой народной мудрости, Отакчан с болью в 
сердце воспринимает острые проблемы на современном Севере, 
в условиях резкой перемены уклада жизни: безработица, алко-
голизм, бездорожье и, более всего, — перемены в духовно-
нравственной сфере, угроза потери родного языка, родной при-
роды.

Воссоздание своеобразного строя жизни «оленного» народа 
основано на народно-поэтических, мифологических традициях, 
определяемых одушевлением природного мира.

Все в природе Отакчан воспринимает как живое, наделен-
ное душой. В ответ на недоуменный вопрос айчимы, разве 
олени мыслят, он горячо заявляет: «Все, что окружает нас, мыс-
лит. Олень тоже… земля все слышит. деревья, тальники, кам-
ни, река, леса и горы — дети земли. И все звери, обитающие 
на ней. К ним надо бы относиться с глубоким почтением» [там 
же, с.  76–77].

Как большую трагедию переживает Отакчан гибель оленей 
от рук озверевших браконьеров, оплакивает своего верного дру-
га оленя Каравка — надежного передового вожака. Сцена кро-
вавой бойни оленей в романе эвенского автора типологически 
схожа со сценой зверского истребления животных в моюнкум-
ской саванне в романе чингиза айтматова «плаха».

Более всего старый оленевод тревожится за молодых, на-
ставляя их, что надо жить не одним сегодняшним днем, а ду-
мать о будущем всего рода: «беда, если люди обленились ду-
шой» [там же, с.  55]. Обнадеживает то, что среди молодежи есть 
такие, как Илани, который, как родной внук, перенял главное: 
доброту и соучастие в судьбах односельчан: «И у нас появляют-
ся думающие молодые люди. Они постоят за своих сородичей. 
Надо иметь не физическую силу, а ум, знание. тогда сумеют 
найти ключи к нормальной человеческой жизни. Этого я желаю 
Илани» [Кривошапкин, 2013].
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думающие герои романа считают, что спасение в том, что-
бы сохранить свою духовную суть, человеческое достоинство. 
другим важным условием устройства жизни в экстремальных 
условиях Севера герои романа считают взаимопомощь и взаимо-
уважение между народами. «Философия жизни» — «взаимопо-
нимание и взаимоуважение двух представителей разной нации 
рождает и укрепляет братство целых народов» [Кривошапкин, 
2013, с.  253]. В живительной силе духовного родства представи-
телей разных народов Илани убеждается в своей борьбе за вос-
становление справедливости, когда незнакомые доселе ему яку-
ты чагыл, максим, эвенк и русский геолог становятся опорой 
в самых трудных обстоятельствах.

узловые, мифологические символы в тексте романа: дух 
земли, дух огня. В геокультурной картине северного мира кон-
цептуальны образы гор, горных кряжей. В романе постоянно 
присутствуют картины своеобразной северной природы в разные 
времена года. Вновь возникают горные вершины: «Вдали, в ту-
мане густеющих сумерек, задумчиво молчали заснеженные гор-
ные кряжи. Они напоминали собой мудрых согбенных стари-
ков — оленных людей» [там же, с.  342].

Как истинный патриот, а.В.  Кривошапкин убежден в буду-
щем своего народа: народы Севера, несмотря на свою малочис-
ленность, не вымрут, не исчезнут. у них есть испытанное «вре-
менем и никогда не ржавеющее оружие — их высокая духовность, 
необычайно богатая и самобытная, позволяющая им с достоин-
ством жить в мире, дружбе и братстве со своими соседями, а 
по большому счету со всем человечеством… сила народов Севе-
ра — в их высокой духовности» [Кривошапкин, 2007, с.  155].

таким образом, тема «человек и природа» в конце XX  в. ста-
новится в литературе Севера центральной, предопределяя и про-
блемное, и структурное обогащение жанра романа. Сознание 
великой значимости природы для человека выступает как прин-
цип философского осмысления сложной связи традиционного и 
современного в народном духовном аспекте. В романах писате-
лей С.Н.  Курилова, п.а.  ламутского и а.В.  Кривошапкина выра-
зилось стремление художественно запечатлеть уникальный ду-
ховно-нравственный опыт своего народа и высокую экологическую 
культуру, имеющие общечеловеческое значение.

Исследование фундаментальной проблемы народной эколо-
гической культуры в литературе имеет непосредственное отноше-
ние к глобальной проблеме сохранения и развития духовно-
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нравственного наследия народов арктики, о чем писал  
В.а.  Роббек: «Сохранение культуры народов Севера — это на-
стоятельная необходимость современной цивилизации. данная 
задача предстает не как самоцель, а гуманитарная проблема, 
которая включена в систему социальных необходимостей станов-
ления демократического общества России» [Роббек, 1995, с.  355].
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(старинные) и билингнги (новые) песни. Критериями разграничения 
служат средства музыкальной выразительности и особенности соотно-
шения поэтики стиха и мелодических структур. показана зависимость 
музыки в дьиэрэтии ырыа и старинных дэгэрэн ырыа от поэтической 
структуры стиха, а в советских массовых песнях — от мелодики напе-
ва; танцевальная музыка, включая осуохай, рассматривается отдельно 
от якутских народных песен и критерием разграничения служит тех-
ника движения. Отмечено, что при систематизации якутских народных 
песен критериями разграничения служат поэтико-мелодические фор-
мы, изучение которых важно для понимания основ якутской песенной 
традиции.

Ключевые слова: поэтико-мелодические формы, систематика, жанр, 
стиль, средства музыкальной выразительности.
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CRITERIONS OF POETIC AND MELODIC FORMS 
IN THE M.N.  ZHIRKOV’S SYSTEMATICS OF TRADITIONAL SINGING 
OF THE YAKUTS

The article deals with the systematization of Yakut folk music by  
M.N.  Zhirkov, who for the first time classified the tunes of traditional songs 
and dances of the Sakha people: into bylyrgy (ancient), urukku (ancient) and 
bilinggi (new) songs. The criteria of differentiation are the means of musical 
expressiveness and the peculiarities of the relationship between the poetics of 
verse and melodic structures. The dependence of the music in the dyeretiya 
yrya and the old degeren yrya on the poetic structure of the verse is shown, 
and in Soviet mass songs-on the melody of the melody; dance music, 
including osuohai, is considered separately from Yakut folk songs and the 
criterion of differentiation is the technique of movement. It is noted that 
when systematizing Yakut folk songs, the criteria for differentiation are poetic 
and melodic forms, the study of which is important for understanding the 
basics of the Yakut song tradition.

Keywords: poetic and melodic forms, systematics, genre, style, means of 
musical expression.

Систематизация якутских традиционных напевов представ-
ляет собой самостоятельную проблему, которая не решена вплоть 
до настоящего времени. В якутском фольклоре она осложняется 
тем, что не устоялось терминологическое обозначение жанров и 
стилей в этномузыкознании. так, термин дьиэрэтии ырыа был 
введен в научный оборот Ф.г.  Корниловым в конце 1920– 
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1930-х гг., а дэгэрэн  ырыа внедрен м.Н. Жирковым в конце  
1940-х гг. Эти термины утвердились в якутском музыкознании 
с конца 1980-х гг. термины, обозначающие региональную сти-
листику пения, введеные Э.е.  алексеевым в 1960-х гг., устоялись 
лишь к концу 1990-х гг. тем не менее систематизирование якут-
ских напевов началось практически только с деятельностью  
м.Н.  Жиркова как этномузыковеда.

Формирование его систематики началось не сразу. так, при 
подготовке Вилюйской экспедиции 1943  г. м.Н.  Жирков в «Ин-
струкции для записывания народной якутской музыки» только 
перечисляет жанры фольклора, которые необходимо фиксиро-
вать. Он пишет: «для целей музыкальной этнографии интерес-
ны всякие собственно-народные якутские произведения: песни 
исторические, бытовые, обрядовые, сказочные, рабочие, семей-
ные, детские, игровые, хороводные, колыбельные, частушки, 
танцевальные, любовные и т.д., приуроченные к праздникам, 
другим событиям. Особенного внимания заслуживают старин-
ные сказки, рассказы и народные обряды, постепенно исчезаю-
щие и исчезнувшие» [Жирков, 2017, с.  59].

по мере изучения якутской народной музыки у него начи-
нает формироваться определенная система классификации якут-
ских напевов. В его книге «якутская народная музыка» (якутск, 

т а б л и ц а  1
классификация якутской народной музыки по М.Н.  жиркову

тип группа Жанр Вид

дьиэрэтии 
ырыа

Былинно-сказочные песни из олонхо —
песенные лирические, 

современные
Былинно-сказочные песни из олонхо —

дэгэрэн 
ырыа

Специфическое 
пение

— тангалай ырыата
горловые песни

Обычное пение лирические 
протяжные
Бытовые

Шуточные
любовные

—

Обрядовые Осуохай —
Народные 

танцы
другие танцы — Сольные,

парные,
ансамблевые,
спортивные

Необрядовые танцы Современные танцы
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1981), изданной по рукописи отчета НИР в период его работы 
заведующим сектором искусствоведения в Институте языка, ли-
тературы и искусствоведения якутской базы академии наук 
СССР (ныне ИгИипмНС СО РаН), приведена систематика 
стилей и жанров якутской традиционной музыки (табл.  1).

при систематике жанров якутской традиционной песенности 
м.Н.  Жирков следует традициям якутских фольклористов.  
В этом отношении при подготовке Вилюйской экспедиции 1938  г. 
С.И.  Боло составил «программу по собиранию фольклора Вилюй-
ского района», в которой проведена предварительная системати-
зация устного народного творчества якутов. якутские народные 
песни классифицированы им следующим образом: 1)  старинные; 
2)  новые песни (советский фольклор) [архив, ед. хр.  4а, с.  8].  
В разделе «по устному народному творчеству» он перечисляет 
фольклорные жанры, тексты которых необходимо записывать:

«1)  хороводные песни; вариант осуохай-эсиэхэй с описанием 
вида пляски;

2)  скороговорки — чабыргах;
3)  поговорки и пословицы;
4)  цикл песен о мироздании, старинные с пантеоном якут-

ских божеств и более поздние варианты согласно библейским 
сказаниям;

5)  песня о смене времен года — цикл, состоящий из 9 песен 
в виде поэмы;

6)  песни различных мест;
7)  песни о птицах и животных;
8)  песни — любовная лирика;
9)  обрядовые песни — алгысы;
10)  бытовые песни;
11)  именные заклинания по местным юерям и божествам;
12)  новые песни (советский фольклор)».
В программе г.у.  Эргиса, разработанной для этой экспеди-

ции, деление фольклора следующее: 1)  дореволюционный худо-
жественный фольклор; 2)  новые песни (советский художествен-
ный фольклор) [архив, ед. хр.  3, с.  1]. Свою классификацию 
жанров якутского фольклора он представил в труде «Спутник 
якутского фольклориста» [Эргис, 1945]. В своей классификации 
С.И.  Боло и г.у.  Эргис придерживались диахронического прин-
ципа, так как для изучения устной литературы, по мнению  
Б.В.  томашевского, «в поэтике всегда должна присутствовать 
эволюционная точка зрения» [томашевский, 1996, с.  26].
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Следуя при классификации якутских народных песен прин-
ципам, предложенным С.И.  Боло и г.у.  Эргисом, м.Н.  Жирков 
делит напевы на: былыргы (древние) — напевы стиля дьиэрэтии 
ырыа, урукку (старинные) — напевы дэгэрэн ырыа и билингнги 
(новые), к которым он относит напевы, воспевающие советскую 
действительность. представленная классификация имеет некото-
рые отличия.

Исследователь подразделяет напевы на стили и жанры, ос-
новываясь на содержании песен и средствах музыкальной выра-
зительности. так, к песням, обозначенным былыргы (древние), 
м.Н.  Жирков причисляет напевы стиля дьиэрэтии ырыа с гор-
танным пением кылысах, а урукку (старинными), по его мне-
нию, являются бытовые напевы дэгэрэн ырыа, поющиеся обыч-
ным голосом, сформированные на европеизированных ладах и 
интонациях русских песен. К билингнги (современным) он от-
носит напевы якутских массовых песен, воспевающих советскую 
действительность, основанных на семиступенных диатонических 
ладах и интонационно близких русским народным и советским 
массовым песням. Современными песнями м.Н.  Жирков считает 
также песни, исполняемые стилем дьиэрэтии ырыа, которые он 
именует как «советские якутские песни», что, видимо, связано 
с воспеванием советской действительности. подобное деление 
происходит у него, как и у филологов, по стилевым признакам, 
а стиль определяется им как «художественная конструкция сло-
весного материала», сочетающая «отдельные выражения» в «не-
которые единства» [томашевский, 1996, с.  14]. под «отдельными 
выражениями» подразумеваются средства музыкальной вырази-
тельности.

Классификация якутских народных песен м.Н.  Жирковым 
по музыкальному языку приведена в табл.  2.

Критериями разделения песенных форм якутских народных 
песен в систематике жанров м.Н.  Жиркова служили: содержа-
ние, соотношение слова и музыки, ладозвукорядная, мелодико-
интонационная и метроритмическая структуры и тембровая ха-
рактеристика напевов. подобное внимание к музыкальным 
элементам и поэтико-мелодическим формам может помочь не 
только в систематизации жанров якутского песенного фолькло-
ра, но и раскрыть содержание поэтики, так как «сущностное 
содержание поэтики — это та стилеобразующая система, кото-
рая может быть вскрыта во всех элементах произведения. Это 
то, от чего зависит выбор тех или иных средств выражения 
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творческого замысла одного автора или авторского коллектива. 
Это то, что пронизывает все жанры фольклора» [лазарев, 2013, 
с.  145].

К древним напевам (былыргы) м.Н.  Жирков относит бы-
линно-сказочные напевы олонхо, которые основаны на древних 
сюжетах, и в них воспевается седая древность, а также обрядо-
вые песни, песни о природе, о радости и торжестве, о полевых 
работах, песни о труде и любви в стиле пения дьиэрэтии ырыа. 
Они характеризуются свободой метроритмики, раскрывающимся 
ладом, звукорядом из 2–5 звуков, амбитусом мелодии, не пре-
вышающим тритон. тембрально древние напевы основаны на 
гортанном пении кылысах. метрика их основана на импровиза-
ции.

К старинным напевам (урукку) принадлежат, по его мне-
нию, бытовые песни якутов с таким же содержанием, что и 
древние напевы, только они поются обычным голосом в стиле 
дэгэрэн ырыа. К старинным напевам относятся также обрядо-
вые, лирические, протяжные, шуточные и любовные песни. ла-
дозвукорядная структура старинных напевов представляет собой, 
как и в древних, раскрывающийся лад со звукорядом из 2–
5 звуков. мелодика имеет больший звуковой объем и интонаци-
онно обладает европеизированным характером и четкой метро-
ритмической основой.

К современным напевам (билингнги) принадлежат напевы 
дьиэрэтии ырыа в жанре советской якутской песни и дэгэрэн 
ырыа в жанре якутской массовой песни, воспевающие совет-
скую действительность. Структура напева советской якутской 
песни близка древним и старинным напевам дьиэрэтии ырыа. 
а в якутской массовой песне дэгэрэн ырыа уже обнаруживается 
современный музыкальный язык с пением обычным голосом.  
В ладовом отношении они основаны на семиступенных диато-
нических ладах, интонационно близки русским народным и со-
ветским массовым песням, имеют четкий европеизированный 
метр, а ритмика напева уже структурирует словесный текст.

Во взаимодействии словесного текста и напева критерием 
разделения является степень зависимости ритмики напева от 
ритмики словесного текста. В древних и старинных напевах 
ритмика непосредственно и напрямую связана со словесным 
текстом. В советских якутских песнях соотношение такое же 
прямое, но уже в дэгэрэн ырыа связь между словом и музыкой 
ослабевает, и в современных напевах якутских массовых песен 
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ритмика словесного текста начинает зависеть от ритмики напе-
ва. так как связь слова и музыки древних и старинных напевов 
определяется ритмикой словесного текста, для изучения соотно-
шения слова и музыки в них необходимо изучать структуру 
текста из-за его доминирования над музыкальной частью напе-
ва. таким образом, в традиционной песенности важную роль 
выполняют поэтико-мелодические формы песен.

помимо песенных жанров м.Н.  Жирков в своей работе 
«якутская народная музыка» [Жирков, 1981] впервые изучил 
танцевальную музыку якутов, в частности, речь идет об осуохае. 
В своей систематике он относит его к танцевальной музыке, а 
не к песням, поэтому при классификации якутских народных 
песен осуохай исключен из систематизации. К песенному жанру 
осуохай начали причислять со времен г.а.  григоряна, который 
отнес напевы кругового танца к дэгэрэн ырыа. Критерием раз-
граничения в его систематике танцевальной музыки служила 
техника движения, собственно музыкально-поэтическим особен-
ностям в танцевальной музыке он внимания не уделял. по 
словам г.г.  алексеевой: «Жирков нотировал напевы осуохая в 
процессе танца, большинство напевов даны без текста, а с тра-
диционным зачином “оhуохайдыыр оhуохай, эhиэхэйдиир 
эhиэхэй”. Исключение составили олекминский осуохай (19) и 
вилюйский осуохай с тойуком (20), в которых текст дан полно-
стью» [алексеева, 1994, с.  41]. хотя, по нашему мнению, обрядо-
вый круговой песня-танец осуохай сохранился до наших дней с 
древнейших времен и соотношение музыки и слова в нем име-
ет прямой характер. Определяющим ритмику осуохая является 
словесный текст, когда ритмическая структура напева следует 
семислоговой структуре вербальной части. В танцевальной му-
зыке выразительные средства музыки также играют важную 
роль. Например, о танце «Юнгкюю сиилиир ырыа» №  27, запи-
санном в Оросутском наслеге Верхне-Вилюйского района от Се-
мена Борисова во время Вилюйской экспедиции 1943  г. [Жирков, 
1943, с.  9], м.Н.  Жирков пишет, что «танец имеет комичные 
движения» [1981, с.  39]. На это указывает хромающий синкопи-
рованный ритм напева на протяжении всего танца. про поэти-
ку стиха в данном случае речь вести невозможно из-за отсутст-
вия слов, записан лишь напев.

таким образом, при систематизации якутских народных на-
певов м.Н.  Жирков якутские дьиэрэтии ырыа относил к древ-
ним напевам, дэгэрэн ырыа — к старинным, к современным 



а.С.  ларионова

136

напевам причислял советские якутские песни дьиэрэтии ырыа 
и якутские массовые песни дэгэрэн ырыа, воспевающие совет-
скую действительность. Основное внимание при классификации 
жанров якутского фольклора м.Н.  Жирков обращал на жанры 
песни, напевы олонхо и танцевальную музыку якутов. Крите-
риями для классификации жанров стали средства музыкальной 
выразительности. Критериями разграничения древних и старин-
ных напевов от современных послужило содержание напевов. 
Соотношение слова и музыки в древних и старинных напевах 
имеет прямой характер, а в современных словесный текст в 
большей степени зависит от ритмики напева. Выявлено, что 
систематика традиционного музыкального фольклора якутов у 
м.Н.  Жиркова имеет различные критерии для танцевальной му-
зыки и песенных форм. Критериями разграничения песенных 
жанров становятся поэтико-мелодические формы, исследование 
которых может помочь в понимании основ устной песенной 
традиции народа саха.
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цВЕтОВАЯ ПАЛИтРА РАННЕй ЛИРИкИ 
ПЕРВОгО ЮкАгИРСкОгО ПОЭтА УЛУРО АДО

На примере творчества юкагирского поэта г.Н.  Курилова — улуро 
адо проведено изучение колоративной символики поэтического языка 
и творческого метода. анализ показал, что поэтическая цветопись 
улуро адо отразила уникальное мировидение и особенности цветонаи-
менования в юкагирской культуре и языке. установлен наиболее час-
тотный основной колоратив ‘белый’ ньааwэй, другие тона белого цвета 
(йаринэй, пойинэй), определены частотные лексемы, образы и изобрази-
тельные средства. Выявлена художественная взаимосвязь образов и 
изобразительных средств бело-светлой символики с колоративом то-
роньэй ‘черный’, особенности поэтического сознания при визуализации 
основных цветонаименований: ньамучэньи ‘красный’, хомоньэй ‘зеле-
ный’, ‘голубой’, ньоринэй ‘желтый’. Обозначены традиционные способы 
цветонаименования изображением животных и птиц.

Ключевые  слова: юкагирская поэзия, цветовая символика, образы 
и изобразительные средства, поэтическая идея.
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THE EARLY LYRICS’S COLOR PALETTE 
OF THE FIRST YUKAGHIR POET ULURO ADO

On the example of the work of the Yukagir poet G.N.  Kurilova — Uluro 
Ado, the study of the colorative symbolism of the poetic language and the 
creative method was carried out. The analysis showed that Uluro Ado’s  
poetic color painting reflected a unique worldview and peculiarities of color 
naming in the Yukaghir culture and language. The most frequent basic color 
scheme is ‘white’ nyaaway, other white color tones (yarinay, poyinei), fre-
quency lexemes, images and pictorial means have been determined. The ar-
ticle reveals the artistic interconnection of images and visual means of white-
light symbols with the colorization of toronyei ‘black’, the peculiarities of 
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poetic consciousness when visualizing the main color names: namuchenyi 
‘red’, homoniei ‘green’, ‘blue’, niorinei ‘yellow’. The traditional methods of 
color naming are indicated by the image of animals and birds.

Keywords: Yukagir poetry, color symbolism, images and visual means, 
poetic idea.

В 1970  г. выходит первый сборник стихотворений на юка-
гирском языке «Лаанньаай  Èдьил  йахта — песня звонких ко-
пыт». автор стихов — исследователь юкагирского языка, осно-
воположник юкагирской поэзии — г.Н.  Курилов (улуро адо). 
Стихотворениям этого сборника, содержащего также якутский 
перевод К.  туйарского, посвящена статья С.п.  данилова «первая 
ласточка юкагирской поэзии» [данилов, 1986, с.  122], в которой 
литератор отметит красивый образный язык юкагирского поэта, 
новые, неожиданные метафоры, трогающие ум и сердце читате-
ля. На основе стихотворений, переведенных на русский язык и 
опубликованных в сборниках «Юкагирские костры» (1965), «пока 
дремлют олени» (1973), «Растопленные снега» (1975), «милая 
лабунмэдэну» (1992), В.Б.  Окорокова составила таблицу образов, 
сравнений, метафор, цветов и эпитетов [Окорокова, 1998, с.  69].

мы выбрали для рассмотрения сборник «Лаанньаай  Èдьил 
йахта», представляющий циклическое образование ранних ори-
гинальных стихотворений на тундренном диалекте юкагирского 
языка, и предприняли попытку определить образы и изобрази-
тельные средства, раскрывающие цветовую символику художест-
венного своеобразия поэтического языка и творческого метода 
г.Н.  Курилова (улуро адо). Идейные, тематические и изобрази-
тельно-выразительные особенности произведений рассмотрены 
посредством сравнительно-функционального, сопоставительного 
и семантического методов.

В вадульском языке основными цветами считаются: ньааwэй 
‘быть белым’, пойинэй  ‘быть белесым’, ньамучэньи ‘быть крас-
ным’, ньоринэй ‘быть желтым’, хомоньэй ‘быть голубым’, ‘быть 
зеленым’, тороньэй ‘быть черным’. многие колоративы являются 
цветообозначениями животных и птиц, например, по оперению 
чайки — хулуруонь ‘сизый’, йаринэй ‘беловатый’ говорят о стер-
хе, а масть оленя этим же цветонаименованием определяют: 
йаринэй ‘быть светло-серым’. другие масти оленей: чаальуонь 
‘быть темно-коричневым’, ираÇал ‘олень светло-коричневой мас-
ти’. Отметим, что колоратив ньуодьийэ ‘быть оранжевым’ опре-
делен по окраске рыбы голец и др.
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цветопись поэтической лексики улуро адо отразила осо-
бенности мировидения в юкагирской культуре, традиционное 
представление в противопоставлении белого и черного, светлого 
и темного, дня и ночи, добра и зла. Одежда делилась на свет-
лую праздничную и темную траурную. так, белую одежду, шап-
ки, рукавицы носили в праздничные, хорошие дни. такого рода 
одежда считалась оберегающей. головные уборы украшались ор-
наментом с чередующимися черно-белыми квадратными полос-
ками, символизирующими, что в жизни бывают черные и белые 
стороны.

Рассмотрение поэтической лексики показало преобладание 
колоратива ‘белый’ ньааwэй, лексемы чайлэ, означающей ‘свет’ и 
‘день’, которые в лирике улуро адо отражали светлые, хорошие 
стороны в жизни, передавали светлые и добрые чувства, мысли, 
мечты и стремления.

Бело-светлая символика чайлэ в поэзии улуро адо обрела 
истоки в фольклорных образах света — солнца, лучей, зари, 
световых явлениях природы. В гражданской лирике образ солн-
ца йэрпэйэ  проявился в метафоре — йэрпэйэдьуо  йуодииндьуо 
‘диск солнца — зрачок’,  образ солнечного луча йэрпэйэдигийэ 
сравнивался с камлающей колотушкой йэркэйэбадиик.
Эл толиилэÇ — йэркэйэбадиик,

тэн йэрпэйэдигийэк…

Это не хорей — камлающая
колотушка,

это солнечный лучик…
1968

подстрочный перевод г.Н.  Курилова

Образ зари чайлэдуол символизировал свежесть и чистый 
свет.

…чайлэдуолэк
лоÆорэлÇинь мэт сугудьэ!

…словно зарей
Омывается мое сердце!

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

Отметим, что бело-светлая символика, характеризующая 
цветовую лексику лирических стихотворений, связана с нацио-
нальным мировосприятием окружающего мира, что отразилось 
в названии сборника «Лаанньаай Èдьил йахта — песня звонких 
копыт», в котором метафора ‘песня звонких копыт’ изобразила 
езду запряженных оленей, начинающих бежать рысью по засне-
женной тундре, выбивая из-под копыт хлопья искристого бело-
го снега. В этом сравнении установилась фольклорная традиция 
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йахтэл личных песен юкагиров, связанная с оленеводческой 
обрядовостью.

В анализируемом лирическом цикле, содержащем граждан-
скую, философскую, любовную и пейзажную лирику, поэтиче-
ский мир, чувства и мысли лирического героя и поэта переда-
вались изображением окружающей природы. В цветовом 
мировоззрении юкагиров зима — мир, покрытый белоснежным 
снегом ньааwэй эримэ. цветовосприятие весны передавалось ко-
лоративом пойинэй ‘быть белесым’, ‘быть белым’, содержащемся, 
например, в слове пойиндьаа ‘подснежник’, буквально означаю-
щего ‘белое, чистое, свежее растение’.

заметим, что колоратив ньааwэй ‘белый’ в юкагирском язы-
ке считался основным цветонаименованием. поэт передавал 
цветовую палитру белого цвета ньааwэй ассоциациями зимы, 
весны и лета.

поэт созерцал весну, цветущую пэльwиэдэwчэ ‘пушицой’ — 
воздушными, белоснежными цветочками, усыпающими кочки 
тундровых равнин. В любовных и пейзажных стихотворениях 
образ белого облака ньааwэй сукунсаwа  (сукунраwа) раскрывался 
символом благоприятного теплого времени, воссозданного ми-
ровоззрением северного народа, где белые облака свойственны 
летнему времени. В любовной лирике вдохновение образом лю-
бимой сравнивалось с белым облаком, противопоставляемым на-
строению, сравниваемого с колющим холодом рыболовного 
крючка.

Мэт тэт йуодииндьуо
Маархан игийэ йуор,
Мэт киидьэÆа ёр (йуор)

дитэ сугуруодьэ
ханчэ чуÇдэ
ньааwэй сукунсаwа Çолаарэлэк,
чэндэйнуни мэт пурэн.

твоего зрачка
один лучик увидев,
В моей душе рыболовный

крючок,
как зацепившееся
холодное настроение,
белым облаком став,
пролетает надо мной.

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

Бело-светлая символика  дополнилась цветообозначением  
йаринэй ‘серый’, который юкагиры воспринимали и в белых, 
светлых тонах — йаринаачиий уйэрэллэк  ‘с белеющими крылья-
ми’.
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Удиль уйэ дитэ йахтэй,
Оо йаринэй кÈйридьэ!
МэйуоÇ, мэйуоÇ, амуÆа!
Wаай тэт ноно йаруÆал!

Стерха крылья словно поют,
Оо, серый (светлый) дым!
Вижу, вижу, как хорошо!
Опять твоя тень качается!

1965
подстрочный перевод л.г.  Куриловой

при определении светлых и серебристых оттенков колоратив 
йаринэй проявился в слове йаридьаар ‘мерцать’ в стихотворении 
о весне при вспоминании мерцания зимнего ветра на стороне 
солнца.

Таатльэр хадьир
Хандьэмэлэк
йаwдильилньэй илийэ
йуорхаÆанэ эwдийэлэк…
тидэÇ уоÇолуол чайлэпки
йуодиидэÆа йаридьаар…

поэтому вот
зимой
имеющий тропу ветер
через безлесье метелью…
тем ласканием света
у ее глаз начинает мерцать…

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

Восприятие колоратива ньааwэй ‘белый’ прозрачным цветом 
дымки или марева йуÈндьэ, появляющегося с утра или же вид-
неющегося на противоположном берегу озера, образом пробуж-
дающегося мира будущего, стремления к чему-то лучшему обна-
руживалось в строках о весне.

ибан сальÆарии аÆальwаÆа —
йуÈндьэлэк
йарудьийэк,
чуоÆийэ!

на наскальных улыбках
маревом
мерцаешь,
весна!

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

марево сравнивалось с отблеском счастья, излучаемого 
оленьими рогами, так как олень для юкагиров и других север-
ных народов символизировал оплот благополучия.

Монк, тэн йэрпэйэдигийэк,
Мааруол энмур йуÈндьэк!
Монк…

Скажи, это солнца лучом,
Счастья рога маревом!
Скажи…

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В гражданской лирике образ дымки или марева йуÈндьэ изо-
бражался дымчатой пеленой от очага с разожженным тальни-
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ком, в которой витали тальниковые листья — метафора песни 
духа огня Мэруу как знак радости и благословения.

Лачидэдуол ордьэдаÆа
Ласунэй ньанмэн пугилпэ
чадьуурэÇи,
чэнгуриэÇи,
Мэруу йахтээÇолааÇ…

посередине очага
развесистые листья тальника
звучат,
летают,
мэру песню поют…

В песне огня лучи солнца мерцали (йаридьи) стерхами, от-
ражались белым сиянием, сукунраwак ‘белое облако’, освещен-
ное зарей, выглядывало с небес. лирический герой, окрылен-
ный белыми крыльями любви и радости, от горящего очага 
устремлялся в благословенный полет над родной тундрой.

ТаÇ йахтаÆа тэн удильэк
Йэрпэйэдигийэ йаридьи.
АнÇийэ тан йуÈндьэлэк
МÈмдийэ пурэн пуйарчи.

ТаÇ йахтаÆат wайи тэн
Чайлэдуолэк моÇоньэй
Сукунраwак эгууйил…

Йэwлигил дитэ аÆальwийи.
ТаÇ йахтаÆат мэт тэньэÇ
Йаринаачиий уйэрэллэк
Йуорха бурэн чэнгуриэйэÇ,
Антадьилпэ wаÇчирэÇ!

В той песне стерхами
лучи солнца мерцают.
Волна эта маревом
Над пламенем скользит.

От этой песни даже
зарей малахаем
Облако выглядывает…

любовь подобна улыбке.
От этой песни я
С белеющими крыльями
Над тундрой летаю,
Волшебство ищу!

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В рассмотренном стихотворении соединились разные тона 
белого цвета — удильэк  ‘белые стерхи’, йэрпэйэдигийэ  ‘лучи 
солнца’, йаридьи  ‘белое мерцание’, йуÈндьэлэк  ‘прозрачная дым-
ка’, чайлэдуолэк ‘свет зари’, сукунраwак ‘белое облако’, йаринаа-
чиий уйэрэллэк ‘белеющие крылья’.

центральный образ стихотворения — образ огня раскрылся 
в концепте счастья, определяемого тем, что в мифологии и 
фольклоре юкагиров дух огня Хайчиэ  Лачин  Мэруу (дедушка 
Огонь Мэруу) считался посредником в общении с другими по-
кровительствующими духами. В данном стихотворении очевид-
но влияние обрядовой поэзии, связанной с почитанием огня. 
Фольклорная традиция благословения, связанная с образом 
огня, прослеживалась в любовной лирике.
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О мэт йэwлуу,
Мэт амудьил уодаwур!
Тэт мааруол мÈмдийэÆэ
Эwдийэ эл саÆандьиÆан!

О, моя милая,
моя любовь, колыбель!
На твое счастье пламя
Вьюга пусть не опустится!

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

противоположность колоратива ‘белый’ ньааwэй — ‘черный’ 
тороньэй визуализирован словом чиÇичэл ‘ночь’ как ассоциации 
темных сторон существования. мировосприятие юкагиров в 
философских и гражданских стихах проявилось в изображении 
ночи, освещенной светом луны киндьэ. лунный свет в мировос-
приятии юкагиров обладал силой исцеления.
Эйк йуодиинлаwйэ

Çолаальэлдьэ
Хайаwэрльэлдьэ чуÇдэгудиэл
КиндьэдьайлэÆа амалэрнумэÇ?

Неужто слезы, ставшие

Израненной мечтой,
В лунном свете исцеляются?

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

проявлением образной картины мира северного народа, 
продолжительное время пребывающего в полярной ночи, в по-
эзии улуро адо явился образ полярного сияния, освещающего 
гнетущую темноту, одаривая радостью созерцания этого красоч-
ного явления природы.

Образ полярного сияния передавался словом подьаÆийэ в сти-
хотворных строках о жизни, о надежде на будущие свершения. 
В лексике юкагирского языка подьаÆийэ означает ‘блеск’, ‘свер-
кание’ сполохов, а также лучей солнца, звезд. В лирике улуро 
адо подьаÆийэ понималось как сверкающая белизна,  полярное 
сияние, сравниваемое со сверкающими звуками песни.
Чайлэндьэ чадьууньэй йахтэÆан
КэйгудэÇ туруусэр йуодаÆа.
Мит эдьил — караwаан эдьилэк!

Маранмэ паадьидуо идьилэк…
О йахта подьаÆай чадьууÆан
Мит эдьил харуду хон ууÆан!

по светло-звучной песне
В будущее направляясь будто.
Наша жизнь похожа

на сказочную жизнь!
Словно девочки поцелуй…
О, по сверкающим звукам песни
Наша жизнь всегда пусть идет!

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В юкагирском языке имеются и другие названия северного 
сияния: ньааwалдаÇньэ, буквально понимаемое как ‘нечто бе-
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лое’, фольклорное название алайии лачилпэ ‘огни племени ала- 
йии’ [Курилов, 2005, с.  412]. племя алайии было настигнуто вне-
запной войной, во время бегства от преследователей по 
мерзлому морю — Чааханьил  чаwул (Северному ледовитому 
океану) они разожгли караван нарт, от пламени растаял лед, 
погрузив юкагирское племя и их врагов под воду, а отсвет это-
го пожара, достигший небес, длился три дня и три ночи.

Отсвет огней племени алайии освещал зимнюю ночь, предве-
щая сильные холода и предостерегая потомков о наступлении 
тяжелого времени. по данному мифологическому мотиву о про-
исхождении северного сияния улуро адо написал стихотворение 
«Юкагирские костры» (196?), в котором одухотворенное созерца-
ние красоты сполохов, осветивших темноту, сменилось мыслями 
о том, что это далекое сияние огней не может согреть и вдохнуть 
тепло. Раздумие лирического героя завершило обращение к огню, 
желание услышать треск — метафору разговора с духом огня.

Включив в сюжет легенды алайии лачилпэ смысл предосте-
режения в поэму «НьааwалдаÇньэ мумдэл — гул полярного сия-
ния» (1985), поэт предостерегал от опасности исчезновения че-
ловечества в результате войны как мировой катастрофы.

поэтическая лексика улуро адо отличалась воссозданием тра-
диционной цветописи художественным изображением животных и 
птиц, что характерно для раннего цветонаименования в языке.

В любовной лирике весна сравнивалась со скачущим белым 
оленем — ньааwэйдьилэлэк.

Ньааwэйдьилэлэк кочэгэйэк,

Мэт чайлэндьэ чуÇдэ,
Мэт чуоÆаймэ!

Белым оленем
бросаешься вскачь,

моя светлая мысль,
моя весна!

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В стихотворении гражданской лирики о родной реке образ 
чулал ‘белый горностай’, символизируя легкость и воздушность, 
сравнивался с белизной волос — речными волнами алазеи.

Мэт Аласэй абучиэ!
Тэт монильэ ньааwэй
Чулалэк мэт киэйиэ
Йэдууйиэй

моя бабушка алазея!
твои волосы белым
горностаем меня первее
Начали появляться.

1964
подстрочный перевод г.Н.  Курилова
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Изображение розового цвета образом хальархаа ‘розовой чай-
ки’ читаем в стихотворении о весне.
Уусии маÆидьаа хальархаалэк

йалÆилÆа,
пуйарчийэк,
чуоÆийэ!

Светло-красным оперением
розовой чайки

на озера
налетаешь,
весна!

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В приведенном стихотворении лексема уусии маÆидьаа явля-
ется обозначением светло-красной одежды юкагиров [Курилов, 
2001, с.  492].

В стихотворении о родном крае поэтическое мышление 
улуро адо через молодость и свежесть определяет символику 
красного цвета ньамучэньи, сравнивая весеннее солнце с крас-
ной ягодой ньамучэндьэ пÈнкэтээлэк. по всей видимости, име-
лась в виду несозревшая красная морошка.

Тан Аласэй ленталэк
Тэт чалдьаÆа иимидьиэй,
ТаÇ лентаткэ эwчэÆа
Ичуок,
Тигин солÆальуÇ:
Ньамучэндьэ пÈнкэтээлэк
ЧуоÆаймэльэ йэрпэйэ!

а алазея лентой
В твоей руке танцует,
В конце той ленты
Смотри,
Вон собирается
Красной ягодой
Весеннее солнце!

1964
подстрочный перевод л.г.  Куриловой

Слово пÈнкэтээ понимается в различных значениях: ‘шиш-
ка’, ‘ягода’, ‘кочка’, ‘бугорок’, ‘шар’. В рассматриваемом сочета-
нии пÈнкэтээ предстало вариацией всех этих значений. Вероят-
но, в сравнении ньамучэндьэ пÈнкэтээлэк колоратив ньамучэньи 
‘красный’ можно понимать и как яркий, красивый цвет,  
указывая на влияние русского фольклора, эпитет ‘красное 
солнце’.

Относительно названий ягод в юкагирском языке заметим, 
что колоратив ньамучэньи  ‘красный’ содержится в названии 
брусники ньамучэндьэпуриэ, дословно ‘красная ягода’; у слова 
пуриэ  (буриэ) значение ‘ягода’. морошка ньоронбуриэ  дословно 
означает ‘болотная ягода’ (ньориль ‘болото’), можно интерпрети-
ровать и как ‘желтая ягода’ (ньоринэй ‘желтый’).
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Сравнение щекастого ребенка с красной морошкой  ньорон-
буриэ,  т.е. несозревшей молодой ягодой, прочитываем в граж-
данской лирике.

Ньамучэндьэ
пуойндьэ
о, уоÇодьэ,
о, ньоронбуриэ!
О, амутнэÇ амучэк,
аÆальwуолдэÇ
аÆуодьэк!

Краснощекий

о, ребенок,
о, морошка!
О, очень хороший,
улыбаясь,
стоит!

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В целом для колоративной лексики ранней лирики улуро 
адо характерно традиционное восприятие ахроматического спек-
тра цветов. при восприятии зеленого цвета хомоньэй описыва-
лась весенняя и летняя трава, листья тальника как знак новой 
жизни.
ньуруолльэлÇи туÇ мит ньанмэ,
ЛУКУЛ хомоньэй йараÆа!

сплетенные наши тальники,
земли зеленые нити!

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

хомоньэй понимался как голубой цвет неба хуруул.
мэт йуоÆа хусадьий
сэсилэндьэ чуÇдэ,
йахтаай хуруул дитэ
хоморэйнуни тэн.

в моей голове начинает прыгать
красивая мысль,
запевающему небу подобно
голубеет она.

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

ньоринэй ‘желтый цвет’ — символизировал увядание, конец 
жизни.
ньороÆойльэлдьэ пугилэк —
йуодиилаwйэлэк-лоÆодьаай

пожелтевшими листьями —
слезами начиная омывать.

1967
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

В стихотворении любовной лирики «О  мэт  йэwлуу!»  —  
«О,  моя  милая!»  (196?) эпитетом сэсилэндьэ  чуÇдэ ‘красивая 
мысль’ раскрывалось определение ‘пестрый’, в юкагирском язы-
ке понимаемое также в значениях ‘многоцветный’, ‘красивый’. 
Отметим, что сэсилэ означает пестрый фон весенней тундры во 
время таяния снегов [Курилов, 2001, с.  455].
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Мэ тэт аÇадэльил
маархан чадьуу мÈрир,
мэт йуоÆа хусадьий
сэсилэндьэ чуÇдэ…

твоего голоса
один звук услышав,
в моей голове начинает прыгать
красивая мысль…

1968
подстрочный перевод г.Н.  Курилова

таким образом, мы изучили цветовую символику поэтиче-
ского языка, особенности идейной проблематики и тематики в 
раннем оригинальном цикле стихов «Лаанньай  одьил  йахта»  
г.Н.  Курилова — улуро адо. поэтическая цветопись улуро адо 
отразила уникальность мировосприятия юкагирской культуры, 
особенности цветонаименования в языке.

Исследование цветовой лексики выявило высокую частот-
ность колоратива ньааwэй ‘белый’ и лексемы чайлэ ‘день’, ‘свет’. 
данное цветонаименование раскрывалось палитрой бело-свет-
лых, серых, серебристых оттенков йаринэй — йаринаачиий уйэ-
рэллэк — ‘с белеющими крыльями’, йуÈндьэлэк  йарудьийэк, 
чуоÆийэ!..  —  ‘маревом мерцаешь весна!..’ прозрачным цветом 
ньааwэй ‘белый’ отобразился в образе йуÈндьэ дымки или маре-
ва, символизирующем пробуждающееся будущее, стремление к 
счастью и лучшей жизни.

Выявленная бело-светлая символика главным образом выра-
жала поэтическую идею — стремление к жизни и счастью. Эта 
поэтическая проблематика обусловила преобладание граждан-
ской тематики, мотива родного народа, мотива человека и при-
роды, также содержательно повторяющих фольклорные идеи со-
хранения рода и племени, бережного и уважительного отношения 
к природе.

В бело-светлой символике определилось развитие фольклор-
ных образов — йэрпэйэдигийэ  ‘солнца, лучей’, чайлэдуол ‘зари’, 
явлений природы — ньааwэй эримэ ‘белый снег’, ньааwэй сукун-
раwа ‘белое облако’ и др. получил литературное развитие фольк-
лорный образ традиционной обрядовой поэзии, связанный с 
почитанием и благословением огня (Хайчиэ Лачин Мэруу).

Колоратив тороньэй  ‘черный’, лексема чиÇичэл ‘ночь’ ис-
пользованы при описании размышлений об испытаниях в жиз-
ни человека и о многострадальной судьбе родного народа. ми-
ровосприятие юкагиров проявилось в изображении ночи, 
освещенной исцеляющим светом луны киндьэ, выразилось в об-
разе полярного сияния, отражающегося белым светом — ньааwал-
данньэ, сверкающим блеском подьаÆийэ, холодным сиянием ми-
фологического огня алайии лачилпэ.
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В цветовой палитре поэтического языка воссоздалось тради-
ционное цветонаименование изображением животных и птиц 
(розовый цвет образом хальархаа ‘розовой чайки’).

В символике красного цвета ньамучэньи восприятие данного 
колоратива передавалось определением молодости и свежести. 
зеленый цвет хомоньэй, символизируя жизнь, изображался тра-
вой и листьями тальника  (хомоньэй  пугил  ‘зеленый листок’), 
голубой цвет хомоньэй в сочетании со словом хуруул ‘небо’ по-
нимался символом стремления к жизненным свершениям. Жел-
тый цвет ньоринэй (ньороÆойльэлдьэ  пугилэк  ‘пожелтевшими  
листьями’) вызывал представление о конце жизненного цикла.

таким образом, выявленная колоративная специфика поэти-
ческой лексики и изобразительно-выразительных средств опре-
делила истоки поэтического мышления, богатого образного язы-
ка и творческого мастерства г.Н.  Курилова — улуро адо в 
национальном языковом сознании, фольклорной символике и 
мотивике самобытной юкагирской словесности.
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northern (Negidals, Solons, Evens and Evenks). Their views on nature and 
society are reflected, their beliefs that nature is alive, that any object has a 
soul that a person who is part of the surrounding world should consider.

Keywords: ethnic groups, Tunguso-Manchus, people, animism, beliefs, 
soul, masters of nature, crime, punishment.

представления о природе и обществе тунгусо-маньчжур-
ских этносов отражают верования в божественное происхожде-
ние земли, наличие в природе добрых и злых духов, хозяев 
природы, существование бессмертных душ и духов предков, 
загробного и небесного миров и т.д. Все эти представления 
можно разделить на фольклорные, анимистические, магические 
(или промысловые), шаманские, тотемические и др.

Фольклор включает в себя не только песни, поговорки, ис-
торические рассказы, но и предания тэлунгу, в которых содер-
жатся сведения о происхождении земли, животных, людей, рас-
сказывается об этнических конфликтах, войнах и т.д. у мало-
численных народов приамурья и приморья наиболее известны 
мифы о герое и демиурге Хадау (нанайцы, ороки, орочи, ульчи), 
Маjин  ~  Маин (негидальцы, эвены, эвенки) и сказочных персона-
жах Егдига и Уза (удэгейцы). по мнению северных тунгусов, у 
Маина был старший брат. В то время как Маин творил добро 
на земле, его брат сотворил всех «вредных» для человека насе-
комых и животных, по окончании этого процесса ушел в Ниж-
ний шаманский мир, получив имя Харги — дух-хозяин Нижне-
го мира [Василевич, 1969, с.  231]. между братьями шла постоян-
ная борьба, потому что один из них олицетворял добро и 
справедливость, а другой нес зло и смерть.

Разные имена героев, игравших важную роль в обустройст-
ве мира, свидетельствуют о существовании трех мифологиче-
ских пластов: сибирского (Маjин  ~  Маин), амурского (Хадау) и 
приморского (Егдига и Уза).

Сибирский мифологический вариант устройства мира «под 
руководством» Маина имеет распространение среди эвенков, 
эвенов и негидальцев, о чем свидетельствует бытование термина 
Маин у названных народов со значением «дух-покровитель, хо-
зяин Верхнего мира» [Сравнительный словарь, 1975, с.  521].

амурский мифологический вариант с демиургом Хадау рас-
пространен среди нанайцев, ороков, орочей и ульчей. «Относи-
тельно этимологии и семантики Хадау существует несколько 
версий. по мнению а.  Бурыкина, название этого персонажа за-
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имствовано из мифологии народов Юго-Восточной азии. Ряд 
других исследователей считает, что Хадау / Кода — производное 
от тюркского Кудай — бог» [История…, 2003, с.  169].

приморский вариант создателей мира имеет распростране-
ние только в фольклоре удэгейцев, у которых сказочные герои 
Егдига и Уза, вместе взятые, выполняли те же функции, что 
Хадау и Маин.

анимистические представления о природе и обществе ха-
рактерны для всех аборигенов приамурья, приморья и Сахали-
на. Все они считают, что вселенная разделяется на три уров-
ня — Верхний мир, или мир неба, земной, или Средний мир, 
Нижний, или подземный мир. Все миры населены духами и 
душами, управляются хозяевами природы, добрыми и злыми 
духами.

В каждом из этих миров имеются свои верховные хозяева и 
их помощники, которые управляют жизнью на небе, земле и 
под землей. Верхнюю ступеньку в иерархической лестнице хозя-
ев природы у тунгусо-маньчжурских народов приамурья, при-
морья и Сахалина занимает небесный правитель, или хозяин 
неба, Маин или Эндури. Он представляется удэгейцам в облике 
человека неопределенного возраста и внешности, у орочей — 
пожилой мужчина [аврорин, лебедева, 1978, с.  34]. Эндури обла-
дает бессмертием и никогда не показывается людям на глаза 
[арсеньев, 1948, с.  204]. законопослушным людям он оказывает 
помощь в промыслах, а если замечает, что люди нарушают об-
ряды и обычаи, напускает на них разные болезни, от которых 
многие умирают.

у хозяина неба Маина или Эндури в подчинении находятся 
все природные стихии — гром, ветер, гроза и т.д. Ближайшим 
помощником хозяина неба является небесная старуха Маин эвэ-
кэ (эвены и эвенки); Сангия Мама (нанайцы); Тагу Мама (удэ-
гейцы), которой подчинены души нерожденных детей и промы-
словых животных.

по представлениям тунгусо-маньчжуров, жизнь в Верхнем и 
в Нижнем мирах такая же, как и на земле, но только там все 
наоборот. если на земле лето, то в других мирах зима. по мне-
нию эвенков, Верхний мир (угу буга; угу дуннэ) имеет вход че-
рез неподвижную полярную звезду — Буга СаΈарин. Входом в 
Нижний мир (хэргу буга ; хэргу дуннэ) служат расщелины в зем-
ле, а также водовороты и глубокие водоемы [Василевич, 1969, 
с.  212].
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В Нижнем мире (хэргу буга/хээдгу боа), по представлениям 
тунгусо-маньчжурских этносов, находится подземный мир мерт-
вых буни/бунии, где живут умершие люди бунинкэн. главой Ниж-
него мира буни, как считали эвенки, был старший брат Маи-
на — Харги  [там же, с.  231], а нанайцы считали, что это была 
женщина по имени Мамэлди — жена мирового творца [Сем, 
1961, с.  208]. В Нижний мир могли попасть только души покой-
ников, отправленных шаманом во время больших поминок 
каса.

Все народы тунгусо-маньчжурской группы отводили особую 
роль шаманам. Они считались хранителями древних этнических 
традиций, обладали углубленными знаниями об анимистиче-
ских воззрениях на природу и общество. Шаманы были разных 
категорий: начинающие Нити Самани, средние Самани и силь-
ные Сагди Самани. Они не только «логически» объясняли со-
творение мира и соподчиненность хозяев природы от высшего 
звена к нижнему, но и являлись посредниками между хозяева-
ми природы и простыми людьми, нуждающимися в материаль-
ной и духовной помощи. только шаман мог общаться с высши-
ми хозяевами природы, отправлять души умерших людей в 
загробный мир или забрать больную душу у хозяйки неба и 
вручить ее человеку. И только шаман мог посещать Верхний и 
Нижний миры, выполняя просьбы людей, связанные с ритуа-
лом погребения усопших или лечением больных.

В мировоззрении шаманов Верхний и Нижний миры соеди-
няла воображаемая река, которая у енисейских эвенков называ-
лась Энгдекит. Выше истоков этой реки находился Верхний 
мир, ниже истоков реки занимал Нижний мир. Река Энгдекит 
имела много притоков — небольших шаманских рек. у каждого 
шамана того или иного рода была своя шаманская речка, по 
которой чужой шаман пройти не мог. Все эти шаманские при-
токи были связаны с нашей землей через водовороты на реках, 
поэтому аборигены их всегда обходили стороной, чтобы случай-
но не попасть в Нижний мир.

Верхний мир мог посещать только шаман. Он попадал туда 
во время камланий. Вначале, спускаясь по своей реке, затем 
подымаясь по Энгдекит и, наконец, влезая по лестнице-дереву 
(туру или сэргэ). Этим же путем спускался и дух — хозяин 
Верхнего мира для разговоров через шамана с эвенками [Васи-
левич, 1969, с.  213]. таким образом, шаман в родовом обществе 
пользовался большим почетом и уважением.
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Вторую ступеньку в иерархической лестнице хозяев вселен-
ной занимает старуха Маин  эвэксэ (эвенки); Сангия Мама (на-
найцы); Тагу Мама (удэгейцы). Она у всех народов относится к 
категории добрых хозяев, потому что дает людям детей и регу-
лирует количество промысловых зверей. таким образом, она 
продолжает людской род и обеспечивает его пищей, удовлетво-
ряет иные материальные потребности.

удэгейцы с незапамятных времен сохраняют в памяти имя 
хозяина моря и рек — Ганихи. Он представляется людям в виде 
седого старика, живущего в морской пучине. главным помощни-
ком Ганихи  является касатка Тэму и хозяин всех рыб Сугдзя 
адзани. В подчинении у хозяина всех рыб находятся хозяева каж-
дого из видов рыб, имеющие свои имена. Например, у кеты дава 
хозяином является Дава адзани, у тайменей дзэли имеется хозяин 
Дзэли адзани и т.д. таким образом, хозяину моря Ганихи подчи-
няются все рыбы и звери, обитающие в воде, и это по его при-
казу  из моря в реки, где живут аборигены, поступают косяки 
рыб. Орочи хозяина моря и рек называли именем Ган̀ ики. Но 
это был не седой старик, а русалка, которая является помощни-
цей хозяина воды Тэму [Сравнительный словарь, 1977, с.  140].

Одним из помощников верховного хозяина Неба на земле 
является хозяин лесов и гор Онку. Он имеет вид человека сред-
них лет, который живет среди скал в горах или местах с каме-
нистыми россыпями. у Онку красное лицо, покрытое шерстью, 
одна рука и одна нога. В руке у него копье, стрелы и пешня. 
если охотник в тайге выполняет все обычаи, Онку  оказывает 
ему помощь в охотничьем промысле.

В подчинении у хозяина лесов и гор находятся все лесные 
животные и птицы, у каждого из которых, в свою очередь, тоже 
имеются хозяева адзани. Например, у соболей нюхо — хозяин 
Нюхо адзани, у изюбрей кяна — хозяин Кяна адзани, у медведя 
мафа — хозяин Мафа адзани, у тигра куты — Куты адзани и 
т.д. Все эти помощники и хозяева зорко следят за человеком и 
докладывают Онку, что делается в тайге. «чтобы обеспечить 
расположение Онку, нужно было осуществлять все необходимые 
промысловые предписания и правила, в противном случае удача 
покидала охотника» [подмаскин, 1991, с.  28].

тотемические представления народов приамурья и при- 
морья в основном отражаются в воззрениях на медведя и тигра, 
потому что с этими животными тунгусо-маньчжуры связывали 
свое происхождение. медведь считался родоначальником у всех 
народов, а тигр был почетным сородичем, за исключением ро-



а.Ф.  Старцев

154

дов Ёминка (орочи), Актанка (нанайцы) и Канчуга (удэгейцы), 
которые свое происхождение связывали с тигром. медведь, по 
представлениям всех народов южной части дальнего Востока 
России, в прошлом был человеком, медведь внешне похож на 
человека, только у него голова другая: медведь, как и человек, 
с помощью хитрости охотится на диких зверей, собирает ягоду, 
умеет играть на «музыкальных инструментах», строит на зиму 
жилище и т.д. медведь — это дух предка, который сам прихо-
дил к людям в гости, отдавал им свою плоть, чтобы на следую-
щий год вновь возродиться. люди в честь такого медведя уст-
раивают праздник, кушают его мясо и считают, что медведь 
тем самым покровительствует своим потомкам. Несколько иное 
отношение у аборигенов региона наблюдается по отношению к 
тигру. тигр тоже относится к категории древних предков людей, 
но мясо его не ели, а если находили умершего зверя, то тигра 
хоронили как человека, надевая на него одежду, обувь, головной 
убор, строили специальную гробницу и ставили опознаватель-
ные знаки, указывающие, что здесь покоится древний предок.

тотемические воззрения тунгусо-маньчжуров на медведя и 
тигра — яркая иллюстрация симбиоза северной (тунгусской) и 
южной (маньчжурской) культур, характерного для всех малочис-
ленных этносов приамурья, приморья и Сахалина. Особенно 
наглядно это проявляется в культурах нанайцев, орочей и удэ-
гейцев, у которых и тигр, и медведь относятся к числу тотем-
ных животных.

Особое отношение к тигру наблюдается и у негидальцев.  
В их фольклоре сохранился миф о браке тигра и женщины, от 
которого произошли люди. Считалось, что от этого всесильного 
духа тайги зависело благополучие каждого охотника и его се-
мьи, поэтому все негидальцы относились к тигру с особым 
почтением. Негидальцы для удачной охоты имели амулеты с 
изображением тигра и носили их с собой. «В целом представ-
ления негидальцев о получении промысловой удачи … основа-
ны на магических воззрениях. поэтому очень важной была роль 
магических компонентов в заговорных рецитациях негидальских 
охотников при обращении их с просьбами об удаче к духам-
хозяевам» [История…, 2013, с.  186].

магические, или промысловые, представления характерны не 
только для негидальцев, но и для всех тунгусо-маньчжуров Си-
бири и дальнего Востока. Охотники считали, что при помощи 
обращений к хозяевам природы, сопровождавшихся жертвопри-
ношениями, можно заручиться их поддержкой и быть уверен-
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ным, что они окажут человеку помощь в добыче пушного или 
копытного зверя. Считалось, что кроме магических приемов и 
заговоров, существуют и волшебные сингконы — амулеты, позво-
ляющие без труда добывать нужного зверя. такими качествами 
обладал жук-бронзовик у удэгейцев и орочей. Считалось, что 
этот жук был душой лося, временно покинувшей зверя, поэтому 
лось в поисках своей души сам шел к охотнику под выстрел. 
Волшебным даром обладали шкурки соболя и лисы необычной 
окраски (негидальцы, эвенки), каменья или палочки, собранные 
во время звездопада (орочи, нанайцы) и др. предметы.

естественно, среди промысловиков из числа малочисленных 
этносов дальнего Востока высоко ценились многочисленные 
промысловые амулеты, которые каждый охотник имел при себе 
и никому их не показывал, чтобы не лишиться охотничьей уда-
чи. при этом важную роль играли разные запреты и приметы, 
касавшиеся не только самого охотника, но и членов его семьи 
и родственников. Считалось, что перед уходом на охоту жене 
запрещается подметать полы, желать удачного промысла, спра-
шивать охотника о его намерениях, предполагать о добыче. 
Отправляясь на охоту, было необходимо «покормить» хозяина 
очага в доме или помолиться перед священным деревом и т.д. 
Все эти и многие другие запреты, можно сказать, были в крови 
у каждого аборигена, поэтому охотник всегда выполнял те об-
ряды и обычаи, к которым был приучен с детства.

В системе анимистических воззрений аборигенов приаму-
рья, приморья и Сахалина на природу и общество самым не-
зависимым и сильным является хозяин огня Пудза. по их пред-
ставлениям, огонь — это особый живой и таинственный мир, 
который простому смертному человеку не суждено познать. Вера 
в существование всесильных хозяев природы и их помощников 
со временем выработала у аборигенов бережное отношение к 
природе, разумные способы эксплуатации природных ресурсов 
и оправданные меры предосторожности. Особенно это наблюда-
лось при обращении с огнем. Разрешалось разводить огонь 
только в специально обустроенных местах, запрещалось его рас-
кладывать на тропе, в противном случае охотника ждала неуда-
ча в промысле. В огонь нельзя было плевать, тыкать в костер 
острыми предметами, заливать его водой и мочой, сжигать че-
ловеческие нечистоты и т.д. В противном случае хозяин огня 
мог наслать на виновных людей болезнь или своим огнем по-
карать их близких даже через одно-два поколения.
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Из всех рассмотренных небесных, земных и водных хозяев 
особое внимание на себя обращает изолированность хозяина огня 
от других хозяев местности. Этот факт является свидетельством 
того, что вера в хозяина огня наиболее древняя и уходит в глу-
бину веков, т.е. в те времена, когда народы дальнего Востока еще 
находились на ранней стадии своего культурного развития.

Судя по подчиненности всех хозяев небесному Эндури, мож-
но предположить, что верховный хозяин Неба в духовной куль-
туре предков современных тунгусо-маньчжурских этносов поя-
вился в относительно близкое для нас время, когда единобожие 
в религиозной жизни общества стало постепенно превалировать 
над многобожием идолопоклоннических традиций. первые при-
знаки единобожия в культуре древних предков народов при- 
амурья и приморья могли появиться только в эпоху возникно-
вения государственных объединений, каковым было Бохайское 
царство, затем киданьское государство «ляо» и, наконец, золо-
тая Империя — «айсинь гурунь», в состав которых, несомнен-
но, входили и предки современных малочисленных народов 
дальнего Востока [Старцев, 1994, с.  78].

Исходя из представлений о существовании хозяев природы, 
добрых и злых духов, коренные обитатели края старались не 
огорчать их своими неблаговидными поступками, боялись, что 
кара последует немедленно в виде неудачи на охоте, рыболовст-
ве и других видах промысловой деятельности. Вера в неминуе-
мое наказание воспитывалась у аборигенного населения с дет-
ства, поэтому люди старались жить по своим обычаям не 
только на своей территории, но соблюдали правила и за ее 
пределами. таким образом, анимистические, промысловые, тоте-
мические, шаманские и другие воззрения тунгусо-маньчжуров 
на природу обусловливали сохранение и функционирование 
важнейших традиций этнической культуры.
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СтРАтЕгИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИгЕННОгО 
НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРНыХ РАйОНАХ СИБИРИ 
И ДАЛьНЕгО ВОСтОкА В 1970–1980-е гг. 
(ПО МАтЕРИАЛАМ АРХИВА И.С.  гУРВИчА)

В статье рассматриваются научно-исследовательские стратегии в 
этнографии, разработанные советской наукой в ходе изучения север-
ных территорий на протяжении второй половины хх  в., влияние про-
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цессов их трансформации на формирование представлений об образе 
жизни и хозяйственно-культурной адаптации арктических сообществ 
на основе интеллектуального наследия ученого-североведа И.С.  гурви-
ча. показано, что его методологические подходы выявили источнико-
вый потенциал визуальных методов исследования: воспроизводство 
изобразительных образов и контекстов «жизненного мира» северян по-
зволило разработать авторский метод визуального картографирования 
культурных ареалов Севера, зафиксировать и понять взгляд самого 
жителя Севера на происходящие изменения.

Ключевые слова: индигенное население, Север, советский этногра-
фический проект, гуманитарные технологии, стратегии исследова- 
ния.
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RESEARCH STRATEGIES FOR THE STUDY INDIGENOUS PEOPLES 
IN THE NORTHERN REGIONS OF SIBERIA AND THE FAR EAST 
IN THE 1970S–1980S (BASED ON THE MATERIALS OF THE 
I.S.  GURVICH’S ARCHIVE)

The article examines research strategies in ethnography developed by 
Soviet science in the course of studying the northern territories during the 
second half of the twentieth century, the influence of the processes of their 
transformation on the formation of ideas about the lifestyle and economic and 
cultural adaptation of the Arctic communities based on the intellectual heri-
tage of a northern scholar I.S.  Gurvich. It is shown that his methodological 
approaches have revealed the source potential of visual research methods: the 
reproduction of pictorial images and contexts of the «life world» of norther-
ners, made it possible to develop the author’s method of visual mapping of 
cultural areas of the North, to fix and understand the view of the inhabitant 
of the North himself on the ongoing changes.

Keywords: indigenous population, North, Soviet ethnographic project, hu-
manitarian technologies, research strategies.



Стратегии исследования индигенного населения северных территорий

159

перестройка исследовательских стратегий, обусловленная 
изменениями, в том числе и оснований российской академиче-
ской науки, способствовала освоению северных территорий 
страны. В 1925–1940-х гг. экспедиции Комиссии по изучению 
производительных сил яаССР (КяР) и Совет по изучению 
производительных сил (СОпС) аН СССР последовательно реа-
лизовали на северных территориях страны модель комплекс-
ных академических исследований, которые с течением времени 
оформились в один из крупнейших модернизационных науч-
ных проектов. Это масштабное мероприятие способствовало 
повышению международного престижа советских ученых и од-
новременно подтвердило присутствие СССР на самых отдален-
ных северных территориях земного шара со специфическим 
комплексом природных условий, богатыми недрами, уникаль-
ным географическим ландшафтом, а проводившиеся научные 
исследования обеспечивались инфраструктурой академических 
экспедиций.

Комплексный синтез междисциплинарных изысканий по-
зволил актуализировать научные данные в области современно-
го состояния народов, произвести оценку качества окружающей 
среды в районах, попавших в зону активного промышленного 
освоения, организовать демографические, социологические, ста-
тистические, экономические и этнографические исследования, 
включая изучение природно-ландшафтных комплексов. данный 
инновационный метод комплексного изучения определил преем-
ственность проводившихся в последующие годы академических 
экспедиционных исследований СССР на всем пространстве Се-
верной азии.

В первые десятилетия советской власти главным принципом 
национальной политики в полиэтничной и многоконфессио-
нальной стране было провозглашено национально-государствен-
ное строительство в рамках концепций добровольного объеди-
нения. понятие «нации» стало социально-исторической 
категорией, а ее экономическую основу, структуру и социально-
политические устремления необходимо было адаптировать под 
нужды социалистического государства. поэтому вопросы нацио-
нальных и этнических процессов, а также содержание этногра-
фических исследований были определены исходя из формацион-
ного подхода. государственное регулирование вопросов 
интеграции наций и этносов внутри страны было решено за 
счет подъема экономики, индустриализации, ликвидации куль-
турной отсталости и неграмотности. Эта задача была решена 
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путем распространения образования на родном языке, исполь-
зования этого языка в средствах массовой информации (пресса, 
радио, кино) и т.д. политика создания письменности и литера-
туры у бесписьменных народов, издание литературы на родном 
языке способствовало расширению сферы использования языков 
народов СССР [Бромлей, Козлов, 1970, с.  10].

В 1944  г. группа «Север» Института этнографии аН СССР 
под руководством проф. м.г.  левина поставила перед собой за-
дачи по изучению общих вопросов этнографии Сибири, вопро-
сов этногенеза, проведению дискуссии по вопросу о циркумпо-
лярной культуре, обозрению существующих этнографических 
теорий, шаманизме*. ученые, входившие в состав данной груп-
пы, в будущем стали известными учеными-североведами:  
С.а.  токарев, м.г.  левин, л.п.  потапов, г.м.  Василевич, а.  Шмидт, 
Б.О.  долгих и другие. В этот период в советской этнографиче-
ской науке формируется направление «Этногенез и этническая 
история народов Севера». Слабая изученность этой проблемы 
позволила впоследствии коррелировать новый материал с архео-
логическими, лингвистическими, антропологическим исследова-
ниями.

приступив к научному изучению яаССР в 1940-е гг.,  
И.С.  гурвич предпринял ставшее впоследствии планомерным ис-
следование территорий Крайнего Севера Советского государства, 
охватив все проживавшие там коренные этносы. Интересно, что 
в своих исследованиях он придерживался старых традиций рус-
ской этнографической школы: создал индивидуальную сеть кор-
респондентов из числа местной национальной интеллигенции, 
проживавших в самых отдаленных уголках северо-восточных 
районов СССР, с которыми поддерживал тесную и оживленную 
переписку.

Северная комплексная экспедиция Института этнографии 
аН СССР под руководством И.С.  гурвича, работавшая на широ-
ком пространстве северных территорий СССР со второй поло-
вины 1950-х гг. (включая и яаССР), внесла большой вклад в 
изучение состояния сельского и промыслового хозяйства север-
ных районов. В программе исследований, разработанной совме-
стно с сектором экономики Севера Института экономики аН 
СССР, было уделено внимание выявлению существовавших не-
достатков и диспропорций в размещении отраслей хозяйства. 
Были внесены предложения по поиску резервов и путей улуч-

* аРаН. Ф.  142. Оп.  1. д. 143. л.  2.
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шения размещения, специализации, эффективного использова-
ния природных и экономических ресурсов [НИцКп]. Ко всем 
видам работ прилагались фотоматериалы и картографические 
данные. Одновременно производился опрос населения о степени 
удовлетворенности в продуктах питания, снабжении промтова-
рами, качестве оказываемых образовательных услуг и медицин-
ской помощи. полевая экспедиция И.С.  гурвича сопровождалась 
сбором статистических сведений по изучаемому району, о на-
циональном составе и смешанных браках, по возможности изу-
чались собрания местных архивов и музеев, собирались данные 
похозяйственных переписей, статистические данные об эконо-
мике отдельных семей, колхозов и совхозов.

маршруты Северной экспедиции охватывают всю географию 
промышленного освоения Севера, зоны развития производитель-
ных сил и народного хозяйства, строительства новых населенных 
пунктов и транспортной инфраструктуры, фиксируя внимание на 
особенностях адаптации коренных народов к происходившим из-
менениям. В период работы И.С.  гурвича заведующим отдела эт-
нографии народов Севера и Сибири Института этнографии аН 
СССР проводились консультации сотрудников отдела народов 
Севера Совмина РСФСР, а также Комиссии по Северу ВаСх-
НИл и сектору экономики народов Севера Института экономики 
госплана РСФСР. Как начальник Северной экспедиции Институ-
та этнографии И.С.  гурвич участвовал в разработке планов мар-
шрутов и программ отрядов, выезжавших на Север*.

Северная экспедиция ИЭ аН СССР сделала вывод, что  
26 народностей Севера, дисперсно проживающие среди преобла-
дающего пришлого населения, не имеют своих административ-
ных органов, а в связи со спецификой промыслового хозяйства 
и отдаленностью проживания не всегда могут квалифицирован-
но решать назревшие вопросы развития хозяйства и быта.

В 1960–1970-е гг. активно развивается методология совет-
ской школы полевых исследований. В 1966  г. была опубликована 
монография И.С.  гурвича «Этническая история северо-востока 
Сибири», которая стала результатом 25-летних полевых и архив-
ных изысканий. В этой работе автор воссоздал 300-летнюю 
историю северо-востока Сибири (с начала освоения региона 
русскими), проследил судьбу юкагиров, чукчей, эвенков, эвенов, 
северных якутов, коряков, ительменов, эскимосов, русских ста-
рожилов. Этногенез рассматривался им как исторический про-

* аРаН. Ф.  142. Оп.  11. д.  738. л.  28.
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цесс становления и трансформации этносов вплоть до обрете-
ния ими устойчивого самосознания; каждый из этапов этого 
процесса был связан с конкретной формой идентификации (ро-
довой, территориальной и т.д.); возможным итогом развития 
признавалось политическое самоопределение этноса. диахрон-
ный подход к изучению народов Севера стал одной из аксиом 
советского североведения [Октябрьская, 2019, с.  22–23; Романова, 
Октябрьская, 2020, с.  10].

В 1970-е гг. основная сфера интересов ученого лежала в об-
ласти изучения коренного населения чукотки. В 1975  г.  
И.С.  гурвич приступил к работе над научной темой «К проблеме 
дальнейшего развития хозяйства, культуры и улучшения быта 
коренного населения севера чукотки»*. прогрессирующая урба-
низация и промышленное освоение районов Крайнего Севера 
СССР оказали заметное влияние на судьбы коренных народов. 
Экономика, сосредоточенная на освоении энергетических и 
сырьевых ресурсов в местах компактного проживания коренных 
народов, стирала исторически сложившиеся культурные и духов-
ные ценности, что способствовало росту девиантного поведения 
в этническом социуме, нарастанию меж- и внутригрупповых 
конфликтов. проводя этнографо-антропологические исследова-
ния, И.С.  гурвич стремился нивелировать существующие кон-
фликты, обращаясь к государственным структурам власти и пы-
таясь разрешить социальные проблемы. Им была выстроена своя 
цепочка научного процесса: научно-исследовательская проблема 
— метод — предмет — теория в отличие от принятой в совет-
ской научной мысли: теория — метод — предмет [Веселкин, 
1991, с.  18].

В 1975  г. И.С.  гурвич в статье «Изучение этногенеза народов 
Севера в советский период» предпринял анализ этнографиче-
ских, антропологических и других работ, посвященных этой 
проблеме, представив оценку степени ее изученности и предло-
жив пути ее решения [гурвич, 1975, с.  10–20]. В 1970-е гг. миро-
вая научная общественность обсуждала вопросы определения 
новых задач, целей, соотношения основных понятий: культура, 
цивилизация, этнос, образ жизни, человеческая деятельность и 
др., важных для изучения сложного комплекса механизмов, бла-
годаря которым осуществляется функционирование и развитие 
этносов [Старовойтова, 1979, с.  146]. Все это требовало разработ-
ки новых методологических подходов, требовавших нестандарт-

* аРаН. Ф.  142. Оп.  11. д.  602. л.  3.
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ного разрешения. В языкознании и этнографии учеными-северо-
ведами был введен принцип ареального изучения. И.С.  гурвич 
ставит задачу картографирования элементов духовной культуры 
народов Сибири. г.м.  Василевич обратила внимание на выявле-
ние и изучение древнейших языковых связей народов азии и 
европы, предложенного под влиянием европейской концепции 
языкового родства. Советские ученые, противопоставляя себя 
американскому влиянию на мировую этнографическую науку, 
начали исследования в области антропологии, а также обсужде-
ние вопросов этики этнографа в поле. Были введены междисци-
плинарные исследования в различных областях знания, разраба-
тывались новые направления советской этнографической школы.  
В 1979  г. советская этнографическая наука доказала, что адап-
тивный эффект на уровне процессов развития общественной 
жизни достигается внебиологическими по своей природе и ис-
точнику средствами — механизмами культуры. Cтали различать 
собственно этническую культуру и культуру этноса (в общем 
случае гетерогенную, включающую заимствованные, иноэтниче-
ские элементы, а также элементы разных историко-стадиальных 
типов) [Старовойтова, 1979, с.  147].

Важно отметить, что отличительной стороной авторской ме-
тодологии полевых исследований И.С.  гурвича было то, что он 
по примеру своих коллег не разграничивал две области нау-
ки — антропологию и этнографию. Широкая география полевых 
исследований, апробация методологии включенного наблюдения 
при помощи фото- и кинотехники привели ученого к измене-
нию методологических подходов советской этнографической 
науки к полевым исследованиям. Начиная с 1959  г. в практику 
полевых исследований ИЭ аН СССР для изучения коренных 
народов Севера были включены методы киносъемки. Воспроиз-
водство изобразительных образов и контекстов «жизненного 
мира» северян становится важной составляющей частью гума-
нитарного проекта советской визуальной антропологии. анали-
зируя результаты первых полевых сезонов Северной экспедиции, 
И.С.  гурвич впоследствии отметил одним из главных ее дости-
жений выявление обстоятельств, препятствующих развитию на-
циональных культур, улучшению условий труда и быта северных 
народов [Батьянова, 2017, с.  18].

Сравнительный анализ основных хозяйственных укладов, 
традиционных промыслов, а также деятельности колхозов и 
совхозов в северных территориях страны, проведенный с при-
менением визуальных методов наблюдения и фиксации, пока-
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зал, что государству необходимо учитывать традиционные ук-
ладные формы жизнедеятельности в традиционных сельских 
сообществах. Ведение визуальных исследований, фиксация и 
сбор подлинных предметов материальной культуры, формирова-
ние коллекций с широким типологическим рядом повседневных 
предметов быта, охоты, рыболовства, одежды и транспорта были 
призваны служить наглядной иллюстрацией адаптационных ме-
ханизмов северян по освоению территорий с суровыми клима-
тическими условиями.

В ходе реализации проекта РФФИ №  18-49-140006/18 в 2018–
2019  гг., посвященного визуальному наследию ученого, мы стре-
мились по-новому раскрыть этапы научной биографии И.С.  гур-
вича, масштабы и значение Северной экспедиции ИЭ аН СССР 
и этнографических экспедиций Института языка, литературы и 
истории (ИялИ) якутского филиала аН СССР. анализ методо-
логических подходов программ визуальных исследований учено-
го за 40-летний период полевых исследований позволил сделать 
вывод о том, что ученый разработал и применил авторские 
принципы использования визуализации, планируя и фиксируя 
при этом не только объем и количество сюжетов, которые мог-
ли бы репрезентировать адаптивные технологии коренных арк-
тических сообществ, но и служить базовой точкой для реконст-
рукции уже утраченных элементов повседневности.

методология визуальных исследований, разработанная  
И.С.  гурвичем, была определена нами в качестве «герменевтиче-
ской процедуры» интерпретации жизнеописания народов Севера 
и арктики, в этом контексте она выступает важным ресурсом в 
современных гуманитарных технологиях. Введение визуального 
наследия в научный оборот в историко-антропологическом кон-
тексте позволило раскрыть креативный потенциал северных ко-
чевников и исследовательскую рефлексию ученого на культуру 
их повседневности: обычаев, обрядов, празднеств, игр, развлече-
ний и переживаний. авторская исследовательская стратегия 
ученого с методологическим инструментарием и интеллектуаль-
ными традициями советской научной школы нашла практиче-
ское применение визуальных методов исследования в социоло-
гии и антропологии, изучении культуры и образа жизни 
коренных народов Севера в этническом и в социальном отно-
шении, а также в качестве самостоятельного языка самоописа-
ния культуры. Визуализация адаптационных механизмов суще-
ствования человека в пределах арктических территорий, 
традиционных ритуалов и повседневных практик стала частью 
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методологического гуманитарного проекта советской визуальной 
антропологии, посвященного исследованию повседневной куль-
туры коренных народов Крайнего Севера.

В 1980-е гг. исследование этногенеза, этнической истории, 
особенностей традиционной культуры народов Севера позволило 
советской этнографической науке ответить на сложные вопросы 
освоения человеком субарктических районов евразии, коррели-
руя, стыковать этнографические исследования с археологически-
ми, лингвистическими и антропологическими*. Была проведена 
большая работа по сбору и фиксации быстро исчезающей арха-
ичной традиционной материальной и духовной культуры наро-
дов Севера.

Большим достижением работы сектора этнографии народов 
Севера ИЭ аН СССР стала подготовка постановления цК КпСС 
и Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему экономи-
ческому и социальному развитию районов проживания народно-
стей Севера», принятого 7 февраля 1980  г. постановление было 
направлено в том числе на поддержание традиционного хозяйст-
ва и традиционной культуры народностей Севера, разработку 
конкретных мероприятий, направленных на дальнейший расцвет 
культуры народностей Севера, в частности их языков. академии 
наук СССР было поручено обеспечить расширение научных ис-
следований в области социально-экономических и медико-био-
логических условий жизни народов Севера. Это постановление 
означало, что сектор этнографии должен усилить свою экспеди-
ционную деятельность, более тесно увязав ее с работой других 
учреждений как практических, так и научных.

В 1980  г. И.С.  гурвич совместно с сектором экономики Ин-
ститута экономики аН СССР разработали программу по изуче-
нию развития, размещения и специализации сельского и про-
мыслового хозяйства Севера. главной целью программы было 
вскрыть существующие недостатки и диспропорции в размеще-
нии отраслей хозяйства, выявить резервы и пути улучшения 
размещения и специализации в целях наиболее эффективного 
использования природных и экономических ресурсов, опреде-
лить основные линии развития сельского хозяйства и промы-
слов Севера СССР. методология работы включала в себя сбор, 
систематизацию и анализ статистики, оперативных, отчетных и 
плановых материалов соответствующих исполнительных органов 
власти, организаций, предприятий, колхозов, совхозов, машин-

* аРаН. Ф.  142. Оп.  11. д.  1257. л.  1–3.
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но-тракторных станций (мтС), моторно-рыболовецких станций 
(мРС) по программным вопросам, экспедиционное изучение 
состояния непосредственно по тому или иному объекту (облас-
ти, аССР, району, колхозу, совхозу, мтС и др.), обобщение 
достижений и передового производственного опыта.

В научных разработках сектора были подняты вопросы тру-
доустройства членов семей оленеводов и охотников, системы 
подготовки местных кадров, современного культурного обслу-
живания оленеводов и охотников, находящихся на промысле, 
жилищного строительства, пенсионного обеспечения, снабже-
ния, вопросы борьбы с алкоголизацией населения и т.д.

Высокую оценку, как в отечественной научной печати, так 
и за рубежом, получили работы сектора под руководством  
И.С.  гурвича по теме национальной политики Советского госу-
дарства на Севере. Керстин Эйдлиц в своей монографии «Рево-
люция на Севере» (Швеция, 1979), посвященной советской по-
литике в отношении национальных меньшинств Севера, 
отметила положительное влияние научно-методических реко-
мендаций советских ученых на национальную политику госу-
дарства. Она высоко оценила вклад советских этнографов  
1930-х годов, оказавших практическую помощь арктическим со-
обществам северных окраин страны, определив их в качестве 
«нового поколения миссионеров».

Вклад И.С.  гурвича в изучение культуры повседневности на-
родов северо-востока Сибири и дальнего Востока получил ши-
рокое признание у мировой научной общественности.
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ЯзыкОВАЯ СИтУАцИЯ И фУНкцИОНИРОВАНИЕ 
ЭВЕНкИйСкОгО ЯзыкА В РС  (Я)

Статья посвящена характеристике языковой ситуации и функцио-
нирования языка эвенков в Республике Саха (якутия), которая отли-
чается многонациональным и многоязычным составом населения. по-
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казано, что основной особенностью эвенков якутии является их 
дисперсное расселение по всей территории республики. Выявлены 
факторы, влияющие на отрицательную динамику языковой компетен-
ции эвенков.
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LANGUAGE SITUATION AND FUNCTIONING 
OF THE EVENK LANGUAGE IN THE REPUBIC OF SAKHA (YAKUTIA)

The article is devoted to the characteristics of the linguistic situation and 
the functioning of the Evenki language in the Republic of Sakha (Yakutia), 
which is distinguished by a multinational and multilingual composition of the 
population. It is shown that the main feature of the Evenks of Yakutia is 
their dispersed settlement throughout the territory of the republic. The factors 
influencing the negative dynamics of the linguistic competence of the Evenks 
are revealed.

Keywords: Evenks, linguistic situation, ethnolinguistic structure, bilingua- 
lism, multilingualism.

Изучение взаимосвязи социальных и лингвистических про-
цессов представляет интерес для теории социолингвистики и 
имеет научно-практическое значение для прогнозирования на-
ционально-языкового развития общества и выработки принци-
пов языкового строительства и языковой политики.

Радикальные перемены в общественно-политическом строе 
и экономическом укладе государства и общества вызвали изме-
нения в языковой ситуации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и дальнего Востока России, проживающих на 
территории Республики Саха (якутия). языковая ситуация — 
явление многоаспектное и многознаковое, при этом признаки, 
значимые для характеристики языковых ситуаций, разнонаправ-
лены и не иерархичны [мечковская, 2000, с.  101]. языковая си-
туация имеет до восьми типологических признаков.

Республика Саха (якутия) отличается многонациональным 
и многоязычным составом населения, примерно 60  % которого 
принадлежит к тюркоязычным народам. В 70-ти населенных 
пунктах 21-го района республики проживают 16  % численности 
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населения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
дальнего Востока России, это 39,9  тыс. чел. — представителей 
пяти коренных малочисленных народов Севера (КмНС): эвен-
ков, эвенов, чукчей, долган, юкагиров. языки эвенов и эвенков 
относят к тунгусо-маньчжурской языковой семье, языки чукчей 
и юкагиров — к палеоазиатским, долганский — к тюркским. 
Особенностью республики является дисперсное расселение пред-
ставителей этих пяти коренных народов по всей территории 
республики. Около 70,8  % представителей малочисленных наро-
дов проживают в сельской местности, из них свыше 23,6  тыс. чел. 
живут в границах территории традиционного природопользова-
ния и ведут традиционную хозяйственную деятельность, более 
1,3  тыс. чел. заняты в оленеводстве.

по данным Всероссийской переписи населения 2010  г., наи-
более многочисленной группой КмНС в республике являются 
эвенки, численность которых составляла 21  тыс. чел., или 55,5  % 
от численности представителей данной народности по России в 
целом. языковая компетенция населения региона — владение 
национальными языками своих народов различна у народов, на-
селяющих республику (см. табл.), она варьируется под влиянием 
различных факторов социальной и коммуникативной ситуации.

Как видно по данным переписи 2010  г., у эвенков наиболее 
многочисленная группа и малое число лиц, указавших нацио-
нальный язык родным. по сравнению с данными предыдущих 
переписей доля считающих эвенкийский язык родным постоян-
но снижается. Вместе с тем у эвенков отмечается повышение 
национально-языкового самосознания.

В результате взаимодействия русского, якутского и языков 
КмНС в республике сложилась уникальная языковая ситуа-
ция — интенсивно развились дву- и многоязычие в самых раз-
ных сочетаниях. В частности, у эвенков, проживающих малень-

численность коренных малочисленных народов Севера РС  (Я) 
(по результатам Всероссийской переписи населения Рф 2010  г.)

№ КмНС

Общая 
численность 
в РФ (тыс. 

чел.)

В том числе 
в РС  (я) 
(тыс. чел.)

В % от об- 
щей числен- 

ности

Считают 
родным язык 
(тыс. чел.)

В % от об- 
щей числен- 

ности

� Эвенки 38,396 21,008 54,7 4,802 12,5
2 Эвены 21,830 15,071 69 5,656 25,9
� Юкагиры 1,603 1,281 80 0,370 23,1
4 чукчи 15,908 0,670 4,2 5,095 �2
5 долганы 7,885 1,906 24,2 1,054 13,4/55
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кими группами в 18-ти муниципальных районах, типы дву- и 
многоязычия разнятся: у эвенков в с.  Иенгра Нерюнгринского 
района отмечается эвенко-русский тип двуязычия, большинство 
эвенков не говорят по-якутски [Стручков, 2005, с.  19–22]; эвенки 
алданского и Олекминского районов имеют якутско-эвенкий-
ский, якутско-русско-эвенкийский типы многоязычия; эвенки, 
проживающие в остальных районах РС  (я), полностью перешли 
на якутский — у них наблюдается якутско-русский тип двуязы-
чия.

Статусы языков

Статусы якутского, русского и языков КмНС закреплены в 
декларации о государственном суверенитете РС  (я) от 27.09.1990  г., 
законе о «Статусах языков КмНС РС  (я)» III-3 №  243-III от 
20.02.2004  г., законе «О языках в РС  (я)» №  1170-XII от 16.10.1992. 
На территории республики якутский и русский языки имеют 
статус государственных, языки КмНС — статус местных офи-
циальных в местах компактного проживания этих народов и 
используются наравне с государственными. Эвенкийский язык 
имеет статус поощряемого в Республике Саха (якутия), Респуб-
лике Бурятия и Эвенкийском автономном округе [письменные 
языки…, 2003, с.  594] (с 1 января 2007  г. Эвенкийский автоном-
ный округ стал административно-территориальной единицей с 
особым статусом — Эвенкийским районом Красноярского края). 
законодательные акты РФ также признают языковые и культур-
ные права говорящих на эвенском языке.

функциональная дистрибуция языков 
в основных коммуникативных сферах

В Республике Саха (якутия) ведется работа по созданию 
правовой базы поддержки малочисленных народов Севера, оста-
ется в зоне внимания и «языковой» вопрос, приняты государст-
венно-правовые и программные основы языковой политики, за-
кон «О правовом статусе коренных малых народов Севера» 
227-3 №  461-III от 31.03.2005 г., закон «О государственной под-
держке средств массовой информации, издаваемых (выпускае-
мых) на языках коренных малочисленных народов Севера в 
Республике Саха (якутия) №  980-3 №  857-IV от 10.11.2011  г.

Однако понятие статуса официального языка в нормативных 
документах четко не определено. по аналогии с международной 
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практикой официальный статус предполагает употребление язы-
ка в публичной жизни общества:

Сфера государственного управления 
и общественно-политической деятельности

В органах власти, государственных организациях — исполь-
зование языка в процессе работы органов власти, издание зако-
нодательных и нормативных актов на родных языках, ведение 
документооборота, использование языка в официальной нагляд-
ной атрибутике и информации, географических и дорожных 
указателях, официальной переписке, официальных документах 
граждан, а также обеспечение синхронного перевода.

Наличие языковой среды в трудовых коллективах, квалифи-
кационные требования к работникам определенных профессий 
(занимающим определенные должности, включая работников 
органов власти) на знание официальных языков.

Сфера массовой коммуникации

В средствах массовой информации — в наглядной агитации, 
рекламе, при выпуске печатных изданий, тВ- и радиопередач на 
родных языках, обеспечение синхронного перевода передач на 
русском и якутском языке на языки народов Севера в местах их 
компактного проживания.

многое из вышеперечисленного кажется невероятным, но 
так должно быть, когда мы говорим о равноправии языков, тем 
более о статусе официального языка. К сожалению, многого 
нет: во всех 4 национальных улусах — Эвено-Бытантайском 
эвенском, анабарском долгано-эвенкийском, Жиганском и Оле-
некском эвенкийских, в большинстве из 42 национальных на-
слегов и 70 населенных пунктов — в местах компактного про-
живания коренных малочисленных народов Севера в 
Республике Саха (якутия):

— отсутствуют внешние проявления официального статуса 
языка, т.е. использования языка в официальных вывесках, на-
именованиях улиц, атрибутике и информации, встречаются 
только единичные примеры;

— ни в одном из населенных пунктов язык эвенков не ис-
пользуется в процессе работы органов власти и документообо-
роте, включая перевод на них основных нормативно-правовых 
актов;
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— отсутствуют языковые квалификационные требования по 
знанию официального языка для муниципальных служащих;

— не разработаны единые языковые стандарты оформления 
официальных документов и вывесок, наглядной агитации.

Фактически языки коренных малочисленных народов Севе-
ра, в том числе и эвенкийский, не выполняют полноценно роль 
официальных языков.

Необходимо сделать ряд шагов в этом направлении:
— перевести основные документы (для начала Конституцию 

и гимн республики) на языки КмНС;
— разработать и издать справочники общественно-полити-

ческой терминологии на языках КмНС;
— рекомендовать органам местного самоуправления нацио-

нальных улусов, национальных наслегов, мест компактного про-
живания:

а)  осуществить перевод официальной наглядной информации 
на официальный язык;

б)  принять муниципальные программы сохранения и разви-
тия родных языков КмНС;

в)  добиваться наличия хотя бы одного служащего админист-
рации со знанием родного языка;

г)  профинансировать выпуски приложений в местных газе-
тах на языках коренных малочисленных народов Севера, в том 
числе на эвенкийском.

Сфера народного образования
В образовании — организация учебного процесса на офици-

альных языках, т.е. не только ведение языка как предмета, но 
и обучение на родном языке.

Специалисты признают, что планомерное воздействие на 
языковую ситуацию у малочисленных народов Севера может 
обратить ассимиляционные процессы, приводящие к утрате 
языка. В этой связи концептуально важным для ревитализации 
языков малочисленных народов Севера является целенаправлен-
ная деятельность по обучению языкам малочисленных народов 
Севера в общеобразовательных учреждениях.

Изучение языков коренных малочисленных народов Севера, 
в том числе эвенкийского, проводится в 18 дОу и 40 школах 
республики.

Однако эти данные не отражают всей серьезности ситуации: 
только в двух школах есть обучение на родном языке в началь-
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ной школе — это Себян-Кюельская и Березовская школы, как 
предмет родные языки изучаются в 21 стационарных и 7 коче-
вых школах. В остальных школах языки изучаются как факуль-
татив или кружок, т.е. по 1  ч в неделю. менее чем в трети школ 
ведется обучение родным языкам. Более того, в последние че-
тыре года наблюдается негативная тенденция сокращения школ 
с обучением родным языкам.

мы полагаем, что во всех  учебных  заведениях в каждом из 
70 мест компактного проживания коренных малочисленных на-
родов Севера, в которых наши языки имеют официальный ста-
тус, северные языки  должны  изучаться  как  предмет. только в 
этом случае мы решим и проблему достойной оплаты труда 
учителей родных языков, так как меры по увеличению заработ-
ной платы не касаются факультативов и кружков, в форме ко-
торых сегодня в большинстве школ организовано изучение язы-
ков коренных малочисленных народов Севера.

другой проблемой большинство школ указывают отсутствие 
учебников на языках коренных малочисленных народов Севера. 
Это несмотря на то что за последние три года издано более  
64 наименований учебно-методической, художественной литера-
туры на языках коренных малочисленных народов Севера (в  
том числе на эвенском — 37, эвенкийском — 11, юкагирском — 
13, долганском — 2, чукотском — 1). Необходимо составить 
список рекомендуемых учебников и учебных пособий по годам 
обучения, а также с целью выявления реальной картины обес-
печенности и потребности провести инвентаризацию используе-
мых учебников и пособий по родным языкам, многим из кото-
рых более 40–50 лет, в школах республики.

Несколько лет назад были приняты ФгОС и утверждены 
новые учебные программы, в том числе и по языкам народов 
Севера. Но за эти годы не создано ни одного комплекта учеб-
ников даже для 1-го класса по этим стандартам. проводимая 
работа над ними неоправданно затянулась. главными причи-
нами этого стали федерализация Института национальных 
школ РС  (я), в силу чего изменились приоритеты и основные 
задачи этого научного учреждения, и отсутствие финансирова-
ния данной работы. поэтому необходимо министерству обра-
зования и науки РС  (я) изыскать средства для финансирова-
ния создания умК по требованиям ФгОС на языках коренных 
малочисленных народов Севера для всех классов по годам обу-
чения.
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Одним из главных условий успешности языкового образова-
ния является его системность. Немаловажную роль в изучении 
языков занимает дошкольное образование. Вероятность успеха 
многократно увеличивается при более раннем начале языкового 
обучения. Однако из года в год количество детсадовских групп 
с языками народов Севера неуклонно сокращается, на сегодня 
их осталось только 18. Надо обратить внимание на это.

Информационная сфера

Сейчас быстро развивается информационная сфера, ранее 
более ассоциировавшаяся с книгами и газетами, позднее — с 
радио и телевидением, а теперь — с интернетом. В ноябре 
2011  г. был принят закон РС  (я) «О государственной поддержке 
средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на 
языках коренных малочисленных народов Севера в Республике 
Саха (якутия)». Однако правоприменительная практика неудов-
летворительна.

С начала 1990-х годов телерадиостудия «геван» выпускает 
передачи на языках коренных малочисленных народов Севера.  
В 1990-х годах в штате объединенной студии было до 6  чел., 
причем было 3 диктора, ведущих передачи отдельно на эвен-
ском, эвенкийском и юкагирском языках. Общее эфирное вре-
мя теле- и радиопередач доходило до 5  ч в неделю, что состав-
ляло 5  % всего эфирного времени местной телерадиокомпании. 
К сожалению, в последние годы наблюдается отступление от 
достигнутых в начале 1990-х годов позиций. произошло сокра-
щение штатов, в том числе нет ведущего тВ программ на юка-
гирском языке. Сегодня выпуски передач студии «геван» на 
НВК «Саха» и «Саха24» включают две телепередачи по 30  мин 
и четыре — по 20  мин по радио. Суммарно это составляет все-
го 2  ч в неделю на эвенском, эвенкийском и юкагирском язы-
ках. И это на фоне увеличения телевещания НВК «Саха» и 
введения круглосуточного канала «Саха24», суммарно более 
200  ч в неделю, т.е. вещание на 5 официальных языках корен-
ных малочисленных народов Севера с учетом радио составляет 
менее 1  % эфирного вещания. при этом, к сожалению, нет 
теле- и радиопередач на языках народов Севера, выпускаемых 
районными филиалами.

В сфере печатных СмИ единственной газетой на языках 
народов Севера остается «Илкэн», который выходит 12 раз в 
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год. материалы на официальных языках, к сожалению, в этой 
газете составляют всего 25–30  %. В прошлом году в улусах 
предпринимались попытки издания двух газет на родных язы-
ках. единичные заметки на языках коренных малочисленных 
народов Севера, носящие нерегулярный характер, встречаются в 
5-ти районных газетах.

Однако имеется большой резерв расширения применения 
языка в информационной сфере. В сети Интернет возможно 
размещение материалов на родных языках на сайтах националь-
ных школ, администраций национальных наслегов и районов.

Научное обеспечение функционирования официальных языков

В Институте гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РаН в рамках государственных 
заданий ведутся фундаментальные и прикладные исследования 
языков КмНС. Недостаточен уровень финансирования приклад-
ных исследований, о важности которых, например, говорит вы-
сокая востребованность разработанных и изданных за последние 
годы карманных русско-эвенского, русско-эвенкийского и рус-
ско-юкагирского разговорников. Или в связи с отсутствием 
официального статистического учета по народам Севера для по-
лучения объективной картины необходимы комплексные иссле-
дования и мониторинг функционирования общественно-полити-
ческой лексики для приведения к единообразию оформления 
официальных документов, вывесок, наглядной агитации на язы-
ках народов Севера. Необходима разработка новых методов и 
методик языкового образования в условиях ограниченного функ-
ционирования, а также ревитализации уже выбывших из оборо-
та языков.

задачи общественности в сохранении и развитии языков 
коренных малочисленных народов Севера

Несмотря на предпринимаемые меры, языковая ситуация у 
эвенков ухудшается. Одной из главных проблем является утеря 
языком своей функциональности — служить средством общения 
и формирования мысли, что ведет к ее быстрому вытеснению 
из оборота. ясно, что языки не умирают сами по себе, это 
происходит из-за действий человека, который отказывается от 
своего языка. понятно, что есть много факторов, влияющих на 
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человека. Но обязательно должно быть чувство ответственности 
за свой язык и обучение ему младших поколений. Основой со-
хранения любого языка является семья. Общественным органи-
зациям необходимо проводить большую работу со старейшина-
ми, носителями языка и культуры, мотивируя их на передачу 
своих знаний. Никто кроме нас не будет разговаривать с наши-
ми детьми и внуками на родном языке. Одна из наиболее рас-
пространенных проблем сохранности языка заключается в том, 
что многие из нас считают это задачей кого-то другого, а не их 
самих. Эта пассивность носителей языка в отстаивании своих 
прав приводит к утрате языка.

Одной из сфер обращения языка должна стать обрядовая 
культура, основанная на возрожденных праздниках и восстанов-
ленных практиках обычаев и традиций. здесь велика роль сель-
ской интеллигенции и культурных работников.

прочным основанием для сохранения языка является чувст-
во гордости за свой народ и язык, т.е. моральная мотивация. 
для повышения самосознания нужно активно пропагандировать 
историю и культуру народа.

язык должен развиваться, должна быть возможность приоб-
щения к мировой культуре посредством своего языка, включая 
эстраду, спорт, науку, политику, литературу, кино и т.д. Эта 
тенденция получила название этнофутуризма, когда происходит 
объединение народных традиций с современными элементами, 
а также с глобальной культурой. Важно помнить, что когда 
язык становится средством передачи «высокой» или «современ-
ной» культуры, его роль в обществе изменяется.

Одним из функциональных ресурсов родного языка должна 
стать литература на эвенкийском языке. Необходимо активнее 
развивать институт литературных переводчиков, чтобы дети 
имели возможность приобщаться к лучшим образцам мировой 
литературы на родном языке. здесь не обойтись без поддержки 
со стороны СВФу в подготовке кадров и министерства культу-
ры и духовного развития республики в финансовом обеспече-
нии, а НКИ «Бичик» рекомендовать открыть ставку редактора 
по языкам КмНС.

языковая ситуация коренных малочисленных народов Севе-
ра в РС  (я), в том числе и у эвенков, имеет общие черты и с 
точки зрения их реального функционирования не может быть 
характеризована однозначно. Функционирование данных языков 
сведено до минимума. Ситуация с родными языками народов 
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Севера однозначно оценивается как кризисная и может служить 
одним из индикаторов социально-экономического неблагополу-
чия малочисленных народов Севера.

Необходимо найти новые основы для восстановления функ-
циональной значимости эвенкийского языка. Сохранение родно-
го языка возможно только при условии объединения совмест-
ных усилий и системной работы государства, общественности и 
самих народов.
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Северные тунгусы — исконные обитатели таежных просто-
ров Сибири. К моменту появления первых русских поселенцев 
эвенки проживали от енисея до Охотского моря с запада на 
восток и от лесостепной зоны забайкалья и маньчжурии до 
побережья ледовитого океана с юга на север: «Большую часть 
территории Сибири занимали в XVII  в. племена, говорившие на 
эвенкийском (эвенском) языке» [долгих, 1952, с.  82]. преобла-
дающая часть топонимов таежной зоны Сибири имеет эвенкий-
ское происхождение. В жизни многих поколений эвенков реки 
традиционно были важнейшими ориентирами, задающими на-
правления для кочевий, а в мировоззрении эвенков «река» яв-
ляется одним из ключевых символов.

В эвенкийском языке слово река имеет два основных общих 
названия: словом йэнэ — называют самые большие реки, а сло-
вом бира — все остальные. Согласно эвенкийским традициям, 
наиболее крупные реки не имеют собственного названия, и для 
их обозначения используется только общий термин йэнэ/енэ — 
большая река [ЭРС, 2004, с.  226]. по мнению носителей культу-
ры, очень большая река не может иметь названия, потому что 
она не обладает исключительными характеристиками, которые 
могли бы наиболее точно выразить ее географические, рельеф-
ные и др. особенности, ведь большая река протекает на сотни 
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и тысячи километров через разные ландшафты и природно-кли-
матические зоны.

понятие «большая река» — йэнэ сохранилось в современных 
названиях наиболее крупных сибирских рек. Этимология назва-
ния р.  лена объясняется исследователями либо непосредственно 
от эвенкийского йэнэ [митрошкина, 1980], либо во взаимосвязи 
с эвено-эвенкийскими названиями большой реки [Багдарыын 
Сюльбэ, 2004, с.  37–38]. От слова йэнэ также происходит назва-
ние р.  енисей [ССтмя, 1975, с.  355; поспелов, 1998, с.  151]. Это 
неудивительно, ведь обе эти реки входят в число наиболее 
крупных и полноводных рек России и мира.

по нашему мнению, обобщающее название йэнэ относится 
к древнему общетунгусскому пласту, что подтверждается при-
сутствием схожих слов-значений не только в языке северных 
тунгусов (эвенков и эвенов), но и в других языках тунгусо-
маньчжурской группы: иjэ ‘устье реки’ в орочском; иγэн  ‘боль-
шая протока’, jано ‘река’ в негидальском; jана ‘русло реки’, 
иγосо/jогосо ‘протока’ в удэгейском [ССтмя, 1975, с.  297, 299, 
355]. На наш взгляд, происхождение эвенкийского названия йэнэ 
следует связывать со значением и понятием эjэ/эе ‘течение’, 
встречающимся во всех без исключения тунгусо-маньчжурских 
языках [ССтмя, 1977, с.  440–442]. Непосредственную взаимо-
связь тунгусских слов-значений йэнэ  и  эен/эjэн обоснованно 
обозначил В.а.  Кейметинов: «Эвенкийское слово йэнэ специали-
стами переводится на русский язык как “большая река”. Одна-
ко, на наш взгляд, такой перевод не отражает в полной мере 
особенность вложенного в смысл слова йэнэ содержания. Эвен-
кийское слово йэнэ и полностью соответствующее по значению 
к нему эвенское эйэнэ образованы соответственно от эе и эйэ, 
означающих в переводе на русский язык “течение”, присоедине-
нием малопродуктивного аффикса -нэ (н) и означают “большое 
течение” или “нечто текущее”» [1996, с.  15].

такое объяснение этимологии йэнэ/енэ представляется наи-
более точным и подробным, оно находит подтверждение в эвен-
кийских фольклорных традициях. если обратиться к эпическим 
текстам эвенков, то в описании больших рек обычно употреб-
ляется слово эенэ:

Эр бугава ēкун мōчả-чấкалкāн
Буга биркэ бōлла гуннэ
аят уйдēнэ ичэмả биhэмдẩ,
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умун далай мōралā ảрả
аhấн-дā аксāнин эhả сāвра биракāлкāн ōдан,
дулин дундэ оёлин онёвчо ōвчā
Эēнẩ биралкāн ōдан…
‘На средней земле, оказывается,
Были, словно узоры, одна большая река
И бессчетные [речки],
Впадающие в одно огромное море…’

[ЭгС, 1990, с.  126–127].

В эпических традициях восточных эвенков слово эенэ не-
редко заменяется словом янэ :

Янэ бими элэкэс киринас…
‘Янэ-река подобно горностаю…’

[ННН, 2015, с.  12].

В некоторых случаях к корневому значению добавляется 
увеличительный суффикс -ндя:

умусликэн Έэнэтпи Έэнэдевки.
умун янандяла исча…
‘умусликэн же своей дорогой идет.
К одной реке он пришел’

[СВЭ, 2004, с.  115, 127].

В данном случае эенэ и янэ — диалектные варианты, имею-
щие единое происхождение — от понятия «течение».

подобным образом, в соответствии с традициями мировоз-
зрения тунгусов, возникло название одной из крупных водных 
артерий, соединяющих забайкалье и дальний Восток, — реки 
амур. В.И.  цинциус обозначила прямую взаимосвязь происхож-
дения названия амур от тунгусского амур/амар, что в языке 
эвенков-солонов и в арманском диалекте эвенского языка озна-
чает река [большая] [ССтмя, 1975, с.  40]. по мнению е.м.  по-
спелова, название реки амур проникло в эвенкийский лексиче-
ский пласт от нивхов: «На языке нивхов, живущих в ниж. 
течении реки, она называется дамур — “большая река”. Эвен-
ками побережья Охотского моря и самого ниж. приамурья это 
название было усвоено в форме амар, амур. Среднее течение 
реки маньчжуры называют Сахалян-ула (“черная река”), а ки-
тайцы хэйлунцзян (“река черного дракона”). Русские в первой 
четверти XVII  в. приняли от эвенков название амур и распро-
странили его на все течение реки» [1998, с.  35].
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В эвенкийском языке наиболее употребимым словом для 
обозначения реки является бира.  Этим словом называют все 
реки, кроме самых крупных. для обозначения небольших рек 
добавляется уменьшительный суффикс -кан — биракан  ‘речка’ 
или -качан — биракачан ‘речушка’. для обозначения достаточно 
крупных рек в некоторых случаях эвенки используют увеличи-
тельный суффикс -ндя — бирандя ‘речище’, но чаще использует-
ся слово бирая ‘большая река’. при этом при помощи суффик-
сов уточняется — на сколько велика эта река: бираякан  ‘река’, 
бираякун ‘очень большая река’ [ЭРС, 2004, с.  85–86]. Однокорне-
вые слова и производные от слова бира/биjа существуют во всех 
тунгусо-маньчжурских языках [ССтмя, 1975, с.  84].

Большинство рек, называемых эвенками бира, имеют собст-
венное название, в котором обычно отражаются наиболее ха-
рактерные или уникальные характеристики: алдан — от алдун 
‘каменистое место’ [ЭРС, 2004, с.  36]; зея — от дее ‘лезвие’ [там 
же, с.  195]; хилок — от килгэ ‘брусок, точильный камень’ [там 
же, с.  286]; уда — от уда ‘протяженная, длинная’ [там же, 
с.  661]; уркан — от уркэ ‘дверь, ворота’, т.е. «вход, врата в водо-
раздел» [там же, с.  695].

многие названия рек имеют сложносоставное строение, т.е. 
образованы от корневой основы и суффиксов, уточняющих уни-
кальную характеристику гидронима. такие названия наиболее 
точно характеризуют местность, по которой протекает река, на-
пример, во взаимосвязи с хозяйственной деятельностью, прежде 
всего, охотой: Беркакит — от бэр ‘лук, самострел’ и суфф. -кит 
‘место’, т.е. «место, где ставят самострелы» [Багдарыын Сюлбэ, 
2004, с.  28], либо место, где растут деревья, пригодные для из-
готовления луков; хорогочи — от хорогоми ‘токовать, о глуха-
рях’ [ЭРС, 2004, с.  565] и суфф. обладания, принадлежности -чи, 
т.е. «место, где есть глухариный ток». Некоторые названия рек 
«поясняют», как нужно двигаться в той или иной местности: 
юктэли — от юктэ ‘холодный родник, источник’ [там же, с.  792] 
и суфф. продольного направления -ли [Константинова, лебедева, 
1953, с.  56–57], т.е. «двигаться вдоль родника, источника».

В эвенкийском языке есть специфический суффикс -нга/ 
-нгэ/-нго/-нгра/-нгрэ/-нгро,  непосредственно образующий назва-
ния рек [там же, с.  85]. его условно можно назвать «речным» 
суффиксом. Например: Иенгра — от ие ‘рог’ [ЭРС, 2004, с.  233], 
т.е. «река, подобная рогу (оленя)»; Оллонгро — от олло ‘рыба’ 
[там же, с.  462], т.е. «рыбная река»; Селенга — от сэлэ ‘железо’ 
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[там же, с.  532], т.е. «железо имеющая река»; Хоктонга — от хок-
то ‘дорога, путь’ [там же, с.  561], т.е. «река, удобная для пути».

«Река» в языке и мировоззрении эвенков является одним из 
основных концептов. С рекой тесно связаны представления о 
структуре мироздания — считалось, что мир живых и умерших 
связан особой шаманской рекой, по которой шаман доставлял 
души умерших сородичей. Эта шаманская река называлась эΈде-
кит — «место полного исчезновения» [Василевич, 1969, с.  212–
213]. В эвенкийском мировоззрении восприятие наиболее ценно-
го человеческого концепта «Родина» также связано с символом 
«река». Эта специфика сохраняется в системе ценностей разных 
народов, чья культура тесно связана с экосистемой того или 
иного ландшафта. Наиболее ярко это отражено в произведениях 
национальной литературы, в которых авторы отождествляют 
свою родную землю с рекой своих предков, местом своего ро-
ждения: «там, где бежит Сукпай» [Кимонко, 1972], «Имеющая 
свое имя, джелтула река» [Кэптукэ, 2009] и др.

ментальное восприятие реки в мировоззрении эвенков свя-
зано с женским образом, как правило «матери [взрастившей]», 
т.е. реки, на которой родился (вырос) человек. Этот термин род-
ства эне/эни применяется в отношении реки в торжественных и 
ритуальных случаях, например в обращении к реке по прибы-
тии из других мест, либо с просьбой о покровительстве в пред-
стоящем пути:

Бугакакун! Юри Юлтэн, ая хоктоен букэллу!
Дее-эникэн! Биракакун!
ая хоктое нюнΈикэл!..
‘земля родная! Солнце восходящее!
доброго пути ей дайте.
Зея-мать, большая река!
доброго пути ей пожелай!’

[Кэптукэ, 1990, с.  28, 69].

В традиционном песенном творчестве эвенков тема реки 
является одним из ключевых символов «родины». В запевах и 
песнях, посвященных реке, непременно используется эпитет эне 
‘матушка’:

Алдан-эне кочоелбон
гунивчакон бия-ты-Έэн…
‘Об излучинах Алдана-матери
говорить я буду-ты-Έэн’

[ОппЭ, 2014, с.  310–311].
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применение уважительного эпитета энекэ ‘матушка, бабуш-
ка’ особенно характерно для обрядовой практики — в ритуалах, 
сопровождающих переход через реку. Например, во время ри-
туала переправы эвенки спрашивают у духа реки:

Энекэ, иду идерэс?
‘Бабушка, где твоя спина?’

Считается, что если так скажешь, то найдешь удобную пе-
реправу [там же, с.  142–143].

таким образом, кочевой образ жизни в сибирской тайге 
обусловил особенное отношение эвенков к реке как одному из 
основных ориентиров, задающих направление движения и не-
отъемлемой части ландшафта, с которым связана жизнь челове-
ка-эвенка. лексика эвенкийского языка, связанная с понятием 
«река», очень точна в терминологии, классифицирующей реку 
по ее размеру. Названия рек точно отражают самые важные 
характеристики водного объекта или связанные с ним хозяйст-
венные традиции и удобство в перемещении. В мировоззрении 
эвенков реке отводится особое место — образ реки связан с 
понятием Родина и родством по материнской линии.
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тРАНСфОРМАцИЯ кУЛьтУРНОгО кОДА 
И зАщИтНыЕ МЕХАНИзМы ЭтНОСА: 
ПСИХОЛИНгВИСтИчЕСкИй АСПЕкт 
(к ПОСтАНОВкЕ ВОПРОСА)

В данной статье рассмотрены вопросы этнического самосознания 
представителей малочисленных народов Севера в условиях современ-
ных глобализационных процессов,  характеризующихся растворением 
уникальных национальных культур в единой универсальной культуре. 
представлены результаты исследования, проведенного в 2020  г. в поли-
культурном анабарском регионе (РФФИ, проект 20-09-00257а). полу-
ченные данные показывают, что этнос имеет защитные механизмы, 
которые необходимо выявить и применять для дальнейшего существо-
вания и успешного развития.

Ключевые  слова: юкагиры, хатанго-анабарский регион, культур-
ный код, языковая картина мира, языковое сознание.
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TRANSFORMATION OF THE CULTURAL CODE 
AND PROTECTIVE MECHANISMS OF ETHNOS: 
PSYCHOLINGUISTIC ASPECT (FOR THE QUESTION)

All changes that occur in society also lead to changes in the existing 
picture of the individual’s world. Globalization processes are characterized by 
the dissolution of unique national cultures in a universal culture. This article 
deals with the issues of ethnic self-consciousness of individuals in multicul-
tural areas of the indigenous peoples of the North. The article presents the 
results of a study conducted in 2020 in the multicultural Khatanga-Anabar 
region (with the support of the RFBR project 20-09-00257A), and the results 
of comprehensive studies of the Yukaghir ethnic group. The data obtained 
prove that the ethnic group has protective mechanisms that need to be iden-
tified and applied for further successful life.

Кeywords: Yukaghir ethnic group, Khatango-Anabar region, cultural code, 
language picture of the world, language consciousness.

В век глобализации информационные технологии оказывают 
сильное влияние на сознание человека, изменяя его. В таких 
условиях образная система этнического языка у его носителя не 
всегда остается постоянной. Следует говорить о трансформации 
культурного кода — постепенной смене или корректировке цен-
ностных ориентаций. Изменения происходят в том случае, когда 
существующая картина мира не может адаптироваться к новым 
реалиям. Комплексное описание этнической картины мира мо-
жет пролить свет на явление трансформации культурного кода 
этноса.

На обложке коллективной монографии «пространство жиз-
недеятельности “исчезающего” этноса: юкагиры якутии в хх–
ххI  вв.» представлена картина юкагирского художника Николая 
Николаевича Курилова «Разрушенный мир». На ней изображен 
остов чума, жилища, одна сторона которого распалась, а вторая 
еще стоит. Над чумом белое солнце или, может быть, луна — 
возможно, символизирует одиночество или грусть, в любом слу-
чае это небесное тело, которое проецирует наше сознание на 
вселенную, — «все мы под солнцем (небом) единым». малочис-
ленный юкагирский народ мужественно доказывает свое суще-
ствование на протяжении веков: «С одной стороны, это и “юка-
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гирский” феномен выживания этноса, которому еще более века 
назад пророчили исчезновение, и быстрый темп роста числен-
ности юкагиров. С другой — сокращается численность не толь-
ко носителей языка и культуры, но и просто владеющих, мно-
гие возвращают национальность только в целях получения 
преференций, сохраняется миграционный отток из традицион-
ных мест…» [пространство…, 2020, с.  305]. пролистав моногра-
фию, еще раз убеждаемся в том, что в первую очередь среда 
обитания, территория проживания, хозяйственная деятельность 
и уже потом язык являются факторами, влияющими на нацио-
нальную культуру этноса: «Общеизвестно, что окружающий 
ландшафт влияет на этнос, который непосредственно и тесно 
связан с природой через свою хозяйственную деятельность. На 
сегодня…. они проживают и сохраняют свои традиционные за-
нятия и культуру» [там же, с.  77].

почему язык сегодня не является основным маркером эт-
нической идентификации? языковая ситуация у юкагиров 
крайне неблагоприятная: «В действительности количество сво-
бодно владеющих юкагирским языком гораздо меньше. В на-
стоящее время в РС  (я) проживает менее 10 носителей языка 
лесных юкагиров, в Верхнеколымском улусе живут 3 знатока 
юкагирского языка, в том числе 1 человек в с.  Нелемное.  
В пос.  Сеймчан Среднеканского района магаданской области 
также живут 3 носителя языка лесных юкагиров — единствен-
ные в области. Все знатоки родного языка являются людьми 
пожилого возраста» [прокопьева, 2016]. процесс утраты мате-
ринского языка сопровождается переходом на языки титульных 
наций: «С уходом из жизни последних носителей языка и 
культуры лесных юкагиров одульский язык практически исчез 
из тех сфер, в которых он еще до недавнего времени сохранял 
свои определенные позиции, — это сферы традиционной хо-
зяйственной деятельности и семейно-бытовая» [там же, с.  618]. 
при этом наблюдается высокий уровень этнического самосоз-
нания, так, например, опрошенные в пос.  Сеймчан юкагиры 
старше 18 лет — все хотели бы знать родной язык и культуру. 
Юкагирский язык наряду с эвенкийским и другими языками 
малочисленных народов внесен в атлас языков мира, находя-
щихся под угрозой исчезновения, ЮНеСКО и в Красную кни-
гу языков народов России.

В исследовании «Особенности языкового сознания носителя 
языка в условиях многоязычия» рассмотрены национальные, 
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вербализованные языком эвенков образы существующего мира, 
в аспектах, важных для эвенкийского этноса. Результаты ком-
плексного изучения языка, сознания и культуры эвенков пока-
зали, что: «в поликультурном обществе определяющим факто-
ром в формировании языкового сознания будет являться, в 
первую очередь, место совместного проживания (далее мСп), 
где языком общения становится система всех языковых механиз-
мов, обеспечивающих понимание и порождение речи в данном 
мСп… здесь в ситуации смешения культур выделяются пары 
эквивалентных понятий “национальный язык-язык мСп”, “на-
циональная культура-культура мСп”. Эквивалентными они ста-
новятся только благодаря константам культуры, которые пред-
ставляют собой каркас культуры, культурной традиции, сознания 
и языка. Это образы культуры, зафиксированные в значениях 
слов» [захарова, 2018, с.  19]. также подчеркивается, что эвенки 
используют «второй и третий язык для выражения особенностей 
родной культуры» [там же, с.  20].

Эти результаты подтверждаются последними исследования-
ми в поликультурном анабарском районе якутии: «На основе 
данных количественных и качественных социологических иссле-
дований, психолингвистического эксперимента и интервьюиро-
вания населения полиэтнических поселений Юрюнг-хайа и 
Саскылах установлено, что функциональный полилингвизм рес-
пондентов способствует тому, что в качестве релевантного мар-
кера этнической идентичности выступают культура и традиции» 
[захарова, 2020, с.  151]. «На вопрос “что прежде всего определя-
ет Вашу национальность?” ответы респондентов распределились 
следующим образом: культура и традиции моего народа — 
60,2  %; родной язык — 26,9  %; история и территория — 10,4  %. 
маркер “родной язык” на первое место поставили только пред-
ставители якутской национальности — 61,7  %; “культура и тра-
диции” — 56,7  % эвенков, 73,8  % долган, 69,2  % эвенов» [анабар-
ский регион…, 2020, с.  503]. так, декларация «считаю родным 
языком» обозначает «приверженность человека определенной 
культурной ценности, какой предстает язык. для функциональ-
ных полилингвов, владеющих долганским, якутским, русским 
языками и идентифицирующих их в качестве родных, язык дей-
ствительно есть часть культуры» [там же, с.  504].

Сохранение единой этнохозяйственной системы и соблюде-
ние культурных традиций представляется нам основным защит-
ным механизмом и ядром этноса. для возрождения, сохранения 
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и дальнейшего развития этого ядра необходимо рассмотрение 
среды обитания и природного ландшафта с точки зрения про-
странственной ориентации с изучением топонимики; описание 
традиционной деятельности и промыслов через лексику, связан-
ную с ней, и исследование непосредственно национального язы-
ка с точки зрения текстообразования, смыслообразования, сло-
вообразования, формообразования, а также рассмотрение модели 
мира в фольклорных и литературных произведениях. Необходи-
мо учесть психические и нейрофизиологические особенности 
народа. Все это составляющие, которые могут помочь в выявле-
нии особенностей языкового сознания индивидов.

С этой точки зрения, исследование связи образ-знак пред-
ставляется нам актуальным. почему образ-знак?

знак — это код. Он создается для передачи и сохранения 
информации, создается по определенным правилам, определен-
ным же образом осмысливается и употребляется. Эти правила, 
или алгоритмы, у каждого социума свои. знаки могут быть ви-
зуальные, звуковые, тактильные и обонятельные, вкусовые. пер-
вые три обычно используются людьми для общения. то есть — 
буквы, цифры, жесты, рисунки, пиктограммы, различные 
символы, слова и др. что же закодировано знаками? Образы 
сознания. Весь окружающий мир, можно сказать, перерабатыва-
ется сознанием индивида и отображается в виде образов. Итак, 
объектом исследования выступает языковое сознание. то есть 
образы, которые передаются во вне через любой функциони-
рующий или употребляемый язык.

Основываясь на изложенном выше, предполагаем, что для 
исторического развития уникальный социум должен выработать 
такую картину мира, которая может адаптироваться к нововве-
дениям и способна заменить устаревшую без каких-либо серь-
езных последствий. Выявление исконного ядра культуры важно 
не только для реконструкции и описания национальной карти-
ны мира, но и для того, чтобы выявить специфику и заимство-
вания, способные послужить положительным фактором для 
дальнейшего развития языка и культуры.
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The article presents stories about the interaction of the subjects of the 
material and spiritual worlds, collected among the Evenks of Yakutia and the 
Amur region. These oral stories belong to the genre of non-fairy-tale prose-
mythological stories (true stories). In the Evenki worldview, the souls of de-
ceased people are able to manifest themselves in the Middle World: in the 
stories about meetings with the souls of ancestors, traditional ideas about the 
posthumous existence of the soul, about the world of the dead are preserved. 
The concept of erudu is closely connected with the souls of the dead — a 
bad omen, often storytellers consider the manifestation of spirits to be a 
warning of an impending misfortune.
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полевые исследования особенностей современного бытова-
ния фольклора среди эвенков якутии и амурской области, про-
водимые в 2014–2020  гг., позволили собрать массив повествова-
ний о душах умерших и взаимодействии с ними. такие 
рассказы широко распространены в народе и могут быть отне-
сены к жанру несказочной прозы. В отличие от сказки, которая 
имеет особую художественную форму, композицию, систему вы-
разительных средств, персонажей, семантических пространств, в 
несказочной прозе отражается картина мира и мировоззрение 
народа. В ней преломился мир так называемой «низшей мифо-
логии», «сквозь густой слой бытовой реальности проглядывают 
архаические мотивы и первоначальные мифологические связи» 
[мифологические рассказы…, 1987, с.  9].

В отечественной фольклористике довольно хорошо освеще-
ны такие жанры несказочной прозы эвенков, как исторические 
предания, легенды, бытовые рассказы. при этом устным расска-
зам мифологического характера — по устоявшейся терминоло-
гии русского фольклора их можно отнести к меморатам или 
быличкам (фабулатам или бывальщинам); в структуре жанровой 
классификации несказочной прозы, разработанной в отечест-
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венной фольклористике, — к мифологическим нарративам [ли-
моренко, 2013, с.  14–21] — уделяется гораздо меньше внимания. 
между тем они составляют существенный пласт современного 
устного народного творчества, в котором сохраняются элементы 
древней системы мифологических воззрений народа. В результа-
те исследований, проведенных в селах Иенгра, Оленек, Бомнак, 
мы пришли к выводу, что, в отличие от других жанров повест-
вовательного фольклора, мифологические рассказы продолжают 
бытовать, сохраняя в этих достаточно отдаленных друг от друга 
эвенкийских поселках единство тематики и системы мифологи-
ческих представлений.

Как отмечает в статье «мифологические рассказы западных 
бурят» Н.Н.  Николаева: «мифологические рассказы более непо-
средственно, чем другие жанры фольклора, связаны с обыденны-
ми представлениями древнего и современного коллектива об 
окружающем мире. В них отражены представления о различных 
антропоморфных и зооморфных существах потустороннего мира, 
о “хозяевах” и “духах” местности, сохранились представления об 
их происхождении, внешнем облике, свойствах, способностях, 
вредоносных или положительных особенностях, о последствиях 
встреч с ними» [2010, с.  150]. записанные нами мифологические 
нарративы можно систематизировать по следующим сюжетным 
циклам: рассказы о духе леса Бальбукэ, о душах умерших лю-
дей, о духах-хозяевах, о чертях (авахи и олбуны), о говорящих 
животных и земле, о пропавших и появившихся предметах, о 
плохих приметах эруду. В данной статье мы рассмотрим расска-
зы эвенков о душах умерших, о случаях столкновения с ними, 
о правилах коммуникации с миром духов.

забайкальский фольклорист В.С.  левашов в своем жанровом 
определении мифологических рассказов отмечает их особен-
ность: «мифологические рассказы (былички, бывальщины) — 
это такие народные устные рассказы, преподносимые рассказ-
чиками как действительные, достоверные “случаи”, в которых 
повествуется о встречах человека с разнообразными сверхъесте-
ственными, чудодейственными способностями, с таинственны-
ми, не поддающимися объяснению явлениями в природе, в 
жизни» [левашов, 1998, с.  24]. установка на достоверность — 
главный жанрообразующий признак несказочной прозы, в ми-
фологических рассказах образы демонологических персонажей 
рисуются не как вымышленные, фантастические, а как сущест-
вующие в реальной действительности. Особенностью собранных 



С.а.  унру

192

нами образцов фольклора является подчеркивание рассказчика-
ми их достоверности. Информанты уверяют в правдивости сво-
его рассказа, утверждают, что встреча со сверхъестественным 
существом или необычное происшествие произошло с ним, с 
его знакомым или родственником. «Бальбука я встречала, когда 
была в тайге. У дяди долгое время я там была. Однажды он уе-
хал в поселок, я осталась на целый месяц одна. И вот я сижу в 
палатке.  Тут  печка  стоит, тут  мое  место, где  я  унты  шью. 
Тут  угол  палатки.  Я  сижу, шью  и  одним  глазом  вижу, сидит 
бабушка. Сидит,  как мы  в тайге  сидим  [по-турецки],  руки  вот 
так сделала и сидит. Я вижу волосы, а лицо не вижу. И вот она 
сидит и на меня смотрит, я вижу, что на меня. Я начала орать, 
кричать:  что ты тут  сидишь! И кинула  полено  в  эту  сторону. 
Она раз — исчезла. В эту ночь я не спала долго. Через три дня 
она опять появляется. Но уже в платке. И сидит уже не так, 
а боком. И опять на меня смотрит. Но лицо не видно. Она как 
человек, но в тени,  где-то там. Силуэт. И видно, у нее кофта 
на  пуговицах,  халат  без  пуговиц. И  сейчас  бабушки так  носят. 
Обычная бабушка. Но в первый раз у нее волосы длинные, белые. 
А лицо не видно. Далеко лицо где-то и на мою сторону смотрит. 
Две  свечки  у  меня,  полумрак.  Потом  через  месяц  у  меня  мама 
умерла… Дух умерших, мне кажется, это бальбука» (пма, ин-
форматор т.е.  глебова, с.  Иенгра).

Основным сюжетообразующим мотивом в большинстве рас-
сказов служит встреча со сверхъестественным существом, после 
чего развертывается определенная типологическая ситуация в 
зависимости от того, с кем именно произошла встреча. Из за-
писанных текстов в количественном отношении преобладают 
рассказы о встречах с душами умерших людей. Широкое быто-
вание таких рассказов среди представителей разных поколений 
эвенков свидетельствует об устойчивости религиозно-мифологи-
ческих представлений о способности умерших влиять на судьбу 
живущих, истоки которых находятся в культе предков.

В отличие от рассказов бурят о встречах с душами умер-
ших — бохолдоями, которые, по мнению исследователя Н.Н.  Ни-
колаевой, предстают скорее в аспекте «страшных сказок» (кроме 
мотива встречи, в них нет развития сюжета) [Николаева, 2010, 
с.  151], в рассказах эвенков такая встреча становится причиной 
последующих трагических событий. Это дурное предзнаменова-
ние, которое влечет за собой болезнь или смерть того, кто  
является очевидцем события, либо его родственников. Столкно-
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вение с душами умерших является частью комплекса неблаго-
приятных примет эруду.

еще одно отличие эвенкийских нарративов от сюжетов бу-
рятской несказочной прозы заключается в коммуникативном 
поведении представителей потустороннего мира. у бурят «духи 
обычно ничего не просят, не жалуются, не причиняют особого 
вреда или беспокойства, кроме естественного страха, испыты-
ваемого при столкновении с неведомым. Они… “существуют” в 
своем мире, но иногда каким-то образом все же прорываются в 
мир людей, и тогда их можно увидеть воочию». у эвенков за-
частую души умерших являются с какой-то целью: требуют 
вернуть то, что человек забрал из мест старых стойбищ, лаба-
зов, захоронений, заброшенных домов, старых шаманских обря-
довых площадок; просят похоронить останки; подзывают к сво-
ей могиле; просят закурить или подвезти; просят положить в 
могилу любимые вещи. «Когда-то мне  подружка  рассказывала, 
что  после  смерти  ее  родного  братишки  их  дом  совсем  опустел. 
Мама  всегда  ходила  на  кладбище  к  брату.  И  вот  однажды  ей 
снится сын и просит ее, чтоб она принесла ему туалетную воду, 
которую он оставил у друга Олега. Мама проснулась, вспомнила 
сон,  долго  думала,  поколебавшись,  позвонила  Олегу  и  спросила, 
есть  ли Сашина туалетная  вода,  не  осталась  ли  у  него такая 
вещь. На что Олег пообещал покопаться в вещах, и если найдет, 
то вечером занесет. И в тот же вечер он нашел и отдал маме. 
Она отнесла на кладбище туалетную воду, после чего он опять 
ей приснился и поблагодарил» (пма, информатор з.Н.  Семенова, 
с.  Оленек).

«Вот тут случай рассказывали. Это было давным-давно, ба-
бушка  наша  рассказывала.  Ехали  они  в  табор,  и  им  навстречу 
ехали  тоже  оленеводы,  они  попросили  якобы  прикурить.  
А спичку зажигают, людей-то нет! Они видят оленей, слышат — 
колокольчики звенят. Вот они, вот они! (на расстоянии вытяну-
той руки) Подходят, ну прикурить, спички… нету их! Вот здесь 
вот  это  было  (недалеко  от  поселка).  Это  может  потому,  что 
кладбище рядом. Ну, олени, говорит, вижу — вот едут двое на-
встречу. Вечером было. Те, видать, ехали к себе домой, в табор, 
а  эти  им  навстречу  едут.  Закурить  просят.  Жутковато.  Кто 
ехал, не знаю. Но с ними потом случилось что-то. Они погибли, 
оленеводы эти, которые ехали в ту сторону, которые встречали. 
Я не помню, про кого это бабушка рассказывала» (пма, инфор-
матор л.м.  ломаева, с.  Иенгра).
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В одном из рассказов дух девушки-самоубийцы просит пут-
ников захоронить ее останки: «Вилюйский или Сунтарский тракт. 
Люди  ездили  туды.  Продукты  возили,  людей  возили  на  лошадях. 
Большинство  якуты там.  Ну,  один  вот  станок  называли,  барак 
такой, в котором люди ночуют. Километров за 30, 20 ли расстоя-
ние между  ними,  несколько  их. Ну  вот,  один  человек  никогда  не 
ночует в том. И вот один человек пришел откель-то, говорит:

— Что вы не ночуете там?
— О, там невозможно спать, ночевать не дают.
— Кто не дает?
— Женщина приходит, гоняет нас.
— Ну, я ночевать буду.
Эти  поехали,  он  остался  один. Ну,  дрова  готовит,  кушать 

заготовил и спать лег. И дверь открывается, заходит. Девушка 
зашла,  говорит мужику:  вот такое-такое дело. Он рассказыва-
ет, как живая. Говорит, в такой-то год повесилась в кладовке. 
Как выходишь, тут кладовая же бывает. Там, говорит. Ты, друг, 
меня собери, что попадется, кости мои, и похорони. Завтра от-
дыхай,  этим делом  занимайся,  говорит. Он уснул,  до  утра  спал 
хорошо. Утром рассвело, пошел, посмотрел. Действительно, там 
кости лежат человеческие. Он их собрал. Могилку долго ли сде-
лать, без ничего. Просто в землю закопал и схоронил. И перено-
чевал  опять. И  все,  с тех  пор  начали  ночевать  люди. Он  этих 
встретил, догнал. Вот я ночевал хорошо, два дня отдохнул там, 
еще  один  день. Такое-то дело,  все  рассказал. С тех пор  начали 
ночевать  и  все  другие» (пма, информатор м.И.  анатольев, 
с.  Иенгра).

по рассказам эвенков, близко от мест захоронений или ги-
бели людей (утонувших, сгоревших) можно услышать свист, зов, 
смех, плач, эвенкийскую речь, звук варгана — так умершие на-
поминают о себе. «А  еще  я  слышала  рассказ,  когда мой  дядька 
Олег был еще молоденький, поехали они за оленями. Они же де-
лятся, кто куда едет. И слышит свист, свист. Кто-то свистит, 
свистит, зовет. И не могут понять, что свистит-то? Оба они 
со своим напарником подъезжают, а там могилка. Уже старая, 
сколько  лет  той  могилке.  Они  положили  сигареты.  Вот  звал, 
чтоб мимо не проехали. Кресты над могилами не распространены, 
домик делают или просто холмик» (пма, информатор С.В.  Ва-
сильева, с.  Иенгра).

Согласно представлениям эвенков духи могут приходить, 
чтобы оказать помощь. В одном из сюжетов у рассказчика сло-
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мался «Буран», он пытался починить его, а друг в это время 
разводил костер, но безуспешно. после того, как к ним в тайге 
подошли двое и поинтересовались, что за беда приключилась, 
мотор заработал, огонь запылал, а незнакомцы исчезли. В дру-
гом рассказе женщина постоянно видела навязчивые картины 
камлающего у костра шамана, стала сильно бояться огня, поли-
вая себя водой из таза, и даже попала в больницу с нервным 
расстройством. В это время в поселке на пожаре сгорел ее муж. 
Рассказчик заключает, что душа предка приходила предупре-
дить о грядущем несчастье. В одном из рассказов души умер-
ших приходят в палатку к жене впоследствии застрелившегося 
мужчины (призрак старой женщины ложился в постель, толкал, 
а призрак старика протягивал руки). Кроме этого предзнамено-
вания, рассказчица упоминает еще о нескольких знаках, кото-
рые потом были расшифрованы ею как предупреждающие (про-
пали и потом появились сигареты с лабаза, муж видел душу 
умершей за 40 дней до этого девушки-родственницы, слышал 
зов и звук бурана). причиной несчастья информантка считает 
нарушение табу: муж убил попавшую в капкан священную пти-
цу и неуважительно отнесся к ее останкам (пма, информатор 
В.В.  гаврилова, с.  Иенгра).

Иногда информантами подчеркивается, что предки заранее 
знают, кто из потомков погибнет, ждут или сами забирают 
душу в свой мир. В одном из рассказов перед смертью мальчи-
ка родственники услышали звуки застолья, эвенкийских песен 
в соседней пустой комнате: «Перед тем как Вова у нас умер, я 
слышу  какое-то торжество  идет  в  зале.  Что там  гуляют  по-
эвенкийски! Обычно же по-эвенкийски не разговаривают, по-эвен-
кийски  поют.  Я  выхожу,  слышу,  и  главное,  слышу  я  не  одна.  
И Вова мой слышит, и все. Выходим в зал: тишина, ничего нет. 
Опять  захожу  и  опять  слышу.  Средь  бела  дня.  Какой-то  знак 
был» (пма, информатор С.В.  Васильева, с.  Иенгра).

В другом рассказе дух умершего пришел за душами, кото-
рым предстоит отправиться в мир предков. Информант, моло-
дой парень, рассказал, что стоя вечером перед домом, почув-
ствовал, что кто-то подошел сзади, положил ему на плечо руку 
в рукаве, вышитом бисером. Обернувшись, увидел старика в 
старинной одежде. дух старика оттолкнул его и зашел в дом, 
некоторое время спустя вынес на плечах два тела. На сле- 
дующий день в доме погибли двое — молодой человек и де-
вушка.
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В ряде рассказов души предков просто проходят мимо или 
появляются в палатке. Эвенки видят вдали караван оленей в 
сопровождении людей в традиционной одежде. либо, устроив 
привал на месте старого стойбища, видят в палатке дух покой-
ного. В этих случаях можно говорить о представлениях, осно-
ванных на космогонической мифологии, согласно которой 
души умерших в загробном мире буни ведут такую же жизнь, 
кочуют, охотятся. Судя по рассказам информантов, это парал-
лельный мир, который иногда пересекается с миром людей.  
В мировоззрении эвенков места старых стойбищ и заброшен-
ные избушки используются умершими, так как в рассказах 
они часто выгоняют непрошенного гостя. Как объяснил нам 
охотник, оленевод из с.  Иенгра В.е.  Васильев «лучше  не  тро-
гать умерших людей. Вообще нельзя трогать. Раз стояли, сто-
янки  были  вот.  От  этого  места  в  стороне  надо  ставить  па-
латку, иначе не дадут спать. Может, какой-нибудь нехороший 
был, палатку ставил. “Ты что на мою палатку ставишь? Ставь 
в стороне”, — скажет».

приведем несколько рассказов о пересечении мира живых и 
мира умерших: «Я раньше в тайге жила, с покойным мужем ез-
дила.  В  1980-х  годах  муж  покойный  был  оленеводом,  он  меня  и 
детей забрал в тайгу. Я три года прожила в тайге, была чумра-
ботницей.  Мы  жили  далеко  отсюда.  Река  Нельгеу,  в  сторону 
Гонама. Отсюда километров 250–300, очень далеко. Мы все лето 
кочевали тогда, у нас дети были маленькие, в люльках. Мы прие-
хали  в  августе  на  место,  где  должны  были  осенью  стоять,  и 
туда кочевали. С нами жила старенькая бабушка моей двоюрод-
ной сестры, ей было 80 с лишним, она много чего знала. А там 
стойбище старинное, места, где палатки ставили, изгороди ста-
ринные,  они аж упали. А там для  стоянки места плохие, и мы 
кое-как нашли место, где раньше стояли оленеводы, видать, и мы 
там все остановились. Мой муж искал-искал место новое, а где 
старое  место,  где  палатка  ставится,  где  люди  стояли  рань-
ше —  нельзя,  говорят,  на  этом  месте  стоять.  Я  ему  говорю: 
“Давай где-нибудь пойдем, поищем, а сюда нельзя”. А он говорит: 
“Почему, Нина, нельзя, все делают. Где сейчас найдешь, уже ве-
череет,  давай  сделаем”.  Я  говорю:  “Ну  ладно,  давай тогда”.  На 
старом месте палатку поставили. Первую ночь вроде ничего пе-
реночевали,  может,  уставшие  уснули.  На  следующий  день  все 
мужики  собрались  на  охоту  дня  на три,  на  четыре,  а мы, три 
женщины, остались — две чумработницы и старая бабушка. Но-
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чью я уснула. Сплю, печка же, я  лежу в  сторону печки, и явно 
помню —  открывается  дверь.  Я  проснулась,  долго  потом  дума-
ла — что такое? Открывается дверь и идет бабушка: вся в бе-
лом,  волосы  длинные  и  с тросточкой.  Явно  я  видела,  не  во  сне.  
Я быстро, обычно свечку наготове ставим, спички. Я как увиде-
ла, схватила спичку и быстро свечку зажгла. Раз, и дверь закры-
лась. Уже светало, я в результате вообще не уснула. Какой там 
уснешь — лежала-лежала. Утро наступило, я думаю, пойду-ка я 
к бабушке схожу, спрошу. Я ж молодая, нужно кого-то. Пошла, 
говорю: “Бабушка, так и так, такое я видела”. “О-о-о”, — она 
говорит,  —  “вы  палатку  поставили  на  старом  месте,  да?”  —  
Я говорю — “Ну”. — “Зачем вы там поставили — нельзя, что, не 
знаешь  что  ли?”  —  Стала  меня  ругать.  Я  мужу  говорила,  он 
меня  не  послушал.  Она  говорит:  “Это  еще  к  плохому…  Обкури 
палатку свою и сделай салама возле дома”. Я то, что она ска-
зала,  все  сделала.  Потом  ничего.  Мы  остались,  но  по  обычаю 
нельзя  в  старом  стойбище  ставить  что-либо,  и  даже  изгородь 
старую  нельзя  переделывать,  надо  другое  делать,  иначе  олени 
будут болеть. Вот такое  было,  но  я не  спала,  это  был не  сон. 
Это  предсказание.  Раньше  люди жили,  это  мы  все  видим  души 
этих людей, кто раньше стоял. Мы ставим палатку на их мес-
то, хотя нельзя. И мы видим духов этих людей, старинных. Надо 
это  учитывать —  соблюдать  обычаи» (пма, информатор  
Н.п.  пудова, с.  Иенгра).

«Два  года  назад мы  с мужем  ездили  в  заброшенный поселок 
Победа. Маленькая деревня на берегу реки Оленек. Я жила в этой 
деревне до 10 лет. Там стоят сейчас 3–4 дома. Один из них наш 
дом. Мы каждое лето ездим туда. Однажды ночью я проснулась 
от  того,  что  на  улице  очень  громко  разговаривали  дети.  Они, 
видимо, разглядывали нашу палатку, которую мы установили во 
дворе  дома. Они  громко  говорили: “Ай, какая красивая палатка! 
А посмотрите, лодка и мотор совсем другие, мы же такого ни-
когда  не  видели,  а материал  палатки посмотрите,  ай,  ребята”  
и  т.п.  Я,  услышав  все  это,  разбудила  мужа.  Муж  проснулся  и 
сказал:  “Что  ты  будишь,  ничего  не  слышно  ведь”.  Я  подумала, 
наверное, я услышала все-таки голоса из прошлого. Детские голо-
са» (пма, информатор а.К.  андреева, с.  Оленек).

«Скоро  уезжаю в тайгу. Там  есть  разваленные  лабазы. Там 
вещи  есть,  вещи  умерших  валяются.  Их  нельзя  трогать.  Это 
вещи умерших людей. Вот возьми, например, металлические тазы, 
чайники  медные. Их  нельзя трогать.  Это  вещи  умерших  людей. 
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Как умерли, так они пусть и лежат, как они положили. Такой 
случай был. Старик один, недавно умер он. Рассказывал. Он от-
туда взял, со старого лабаза взял медный чайник, красивый та-
кой. Он думает: я помою его и буду пользоваться. Домой принес. 
И в течение трех дней во сне приходил старик, говорил: “Ты наш 
чайник принеси, принеси мой чайник!” В течение трех дней он все 
надоедал. Он подумал: надо унести. Унес, и этот не стал прихо-
дить. Обратно положил чайник. Один парень тоже, лет 30. Хо-
дил  оленей  искал.  Тоже  старый  лабаз  нашел.  Оттуда  принес 
медный таз. А таз такой — дно толстое, а борта тонкие. Ста-
ринный, медный. Принес, положил возле палатки. Я говорю: “Ты 
почему  это  умерших  людей-то  таскаешь?  Откуда  взял?”.  А  до 
этого я видел этот медный таз на лабазе. “Оттуда взял”, — го-
ворит. Я говорю: “Унеси, это умерших людей, они тебе не дадут 
покоя  спать. Приходить  будут. Они ими пользуются:  стирают, 
как  мы,  свои  одежды,  моются”.  Я  его  заставил:  откуда  взял, 
там  и  положь…  Нельзя  трогать» (пма, информатор В.е.  Ва-
сильев, с.  Иенгра).

апотропический запрет брать предметы, принадлежащие 
умершим, основан на представлениях эвенков о загробном мире, 
где человек продолжает вести такой же образ жизни, как и на 
земле, и поэтому ему необходимы вещи, принадлежавшие ему 
при жизни: таз, чайник, ружье. В собранных рассказах духи 
умерших являются взявшему вещь человеку и требуют вернуть. 
В противном случае нарушившего запрет преследует наказание, 
он не может найти дорогу в тайге либо вовсе умирает. по со-
общению знатоков эвенкийской культуры, таежников якова и 
марины лехановых, «вещи умерших нельзя трогать. пожилых 
людей, когда старые бабушки, дедушки умирают, их вещи нель-
зя брать. Кто на колбо, на лабазе оставляет. у всех же свои 
лабазы. духи ими пользуются».

по представлениям эвенков, души умерших чаще всего 
встречаются в заброшенных домах, стойбищах, местах само-
убийств, близ захоронений. В с.  Иенгра здание больницы по-
строили на месте старых могил, вследствие этого, как объясня-
ют медсестры, в помещениях слышится плач ребенка и другие 
звуки. «Больница наша — это старое помещение еще БАМовских 
времен. Но так как раньше здесь была глухая тайга, места за-
хоронения  были  не только  на  кладбище,  кладбища как такового 
не было, давным-давно, когда таежники по тайге кочевали. И где 
трагедия произошла, ребенок, или взрослый уже, когда уходили в 
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иной  мир,  захоранивали  там  же  на  месте.  И  когда  мы  в  эту 
больницу уже полностью переехали, мы стали замечать вот та-
кие явления: мы слышали шаги, в тот момент, когда мы точно 
знали,  100  %  уверены,  что  никто  не  ходит  по  коридору.  Если 
больные  спали  ночью,  если  кто-то  выходил,  но  это  все  видели.  
А тут прямо шаги… Звуки какие-то посторонние помимо шагов. 
И часто, мы знали, кто давно работали в больнице, именно когда 
тишина, мы слышали звуки плача. Детский плач. Именно в опре-
деленном месте (где лари с сахаром, крупами), и многие слышали 
одно  и то же — плач  детский. Я так  думаю,  что  эти места, 
когда  дома  строили,  старые  захоронения  уже  на  этих  местах 
были.  Ни  крестов,  никаких  опознавательных  знаков  не  было  на 
захоронениях. Потому что когда рядом строили здание музыкаль-
ной школы, там нашли старые захоронения, и разрешения проси-
ли у инстанций определенных, чтобы перезахоронить» (пма, ин-
форматор О.Б.  максимова, с.  Иенгра).

апотропические предписания рекомендуют избегать ночевок 
в заброшенных домах, зимовьях, где могут обитать души умер-
ших: «Избушка есть на горе, где у дяди Вани баня. Там по вече-
рам слышишь голоса, на оленях как будто с дороги кто-то при-
езжает.  Аж  слышно,  как  стряхивают  [снег  с  унтов]:  бух,  бух! 
Первый раз, когда я приехал, выглянул — никого нету. Потом мне 
сказал Ванька наш: “Это услышишь, внимания не обращай, да и 
все”. Первый день я ничего. А второй день просыпаюсь от того, 
что  спать  не  могу  и  не  удобно,  скатываюсь.  А  там  две  нары 
рядом. Одна нара вот так вот  [вертикально поднялась]. Я про-
снулся,  глаза  открыл,  не  пойму.  У  меня  нара  так,  я  скатился 
[головой  назад].  Ванька  здесь. Я  разговаривать  не могу,  кое-как 
его  ущипнул.  Он  меня  бах!  Нара  вот  так  вот  —  пух!  [упала, 
встала на место]. Он: “Что такое? Что видел?” Я говорю: “Не 
знаю! У меня нара вот так [вертикально] и силуэт темный [пе-
ред глазами]. Вот так вот нару поднял. Глаза открываю, а пе-
редо мной пятно и нара вот так вот задрана…” После этого я 
вообще в избушке днем даже боялся… Витя тоже в прошлом году 
приехал, тоже сначала не поверил. Я ему говорю: “Ты там поак-
куратнее,  в  избушку  придешь  —  угости,  водки  налей,  накорми, 
поразговаривай”. Он: “Ага”. Туда уехал, еще видать не доехал, на 
“Буране”  сидит,  чувствует:  что-то “Буран” тяжело так  едет, 
и кто-то дышит рядом. У меня, говорит, сердце вот так: тук-
тук-тук!  Он  приехал,  избушку  перепутал.  Избушка  наверху,  а 
баня внизу. Он думал: вот она, избушка — на баню. Он там ос-
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тановился,  все,  угостил.  Ночью  просыпался  оттого,  что  свечку 
зажигал, а кто-то тушит. Мне жутко стало. И вот, то уронит 
что-нибудь,  то  в  дверь  ломится.  Он  утром  проснулся  и  пошел, 
увидел  ту  избушку,  что  развалилась.  Пошел  туда,  угостил,  все 
там,  водки  налил,  поразговаривал:  “Извини,  что  вчера  темно 
было,  избушку  не  нашел”.  Все,  после  этого  вроде  бы  нормально 
стало» (пма, информатор Н.С.  Шмагин, с.  Иенгра).

Рассказ о появлении душ умерших в палатке записан от 
информантки из пос.  Бомнак. «Мой брат Василий был охотни-
ком,  оленеводом.  Однажды  он  остановился  в  тайге,  поставил 
палатку,  развязал  оленей,  разжег  огонь  в  печке  и  вскипятил 
чайник. Попил чай и лег отдыхать на оленьей шкуре. Вдруг он 
услышал  звон  колокольчиков,  ботала  и  голоса.  Люди  подъехали 
на  оленях.  Зашел  человек,  стал  разжигать  печку,  кипятить 
чайник. Стало жарко. Брат встал и увидел, что железная печ-
ка стоит холодная, никого нет. Он вышел из палатки: ни оле-
ней,  ни  людей  не  увидел.  Он  понял,  что  это  плохое  место,  
быстро собрал палатку и уехал. Потом его убили выстрелом в 
голову, в тайге, в палатке» (пма, информатор Н.Ф.  яковлева, 
пос.  Бомнак).

духи умерших способны преследовать человека или прегра-
ждать ему дорогу. «Дядя,  когда  мы  жили  в  то  время  там  [в 
тайге]. Вот он едет на оленях. Один едет. Оглядывается, за ним 
едет еще один человек. Далеко, правда, но видно его. Он огляды-
вается  и  думает:  кто  это?  Поворачивается  и  хочет  увидеть 
лицо.  Темнеет же,  лица  не  видно.  А  силуэт  плечистый,  на  его 
брата похож. Это за ним едет умерший. На нартах. Он огляды-
вается и кричит: “Что ты за мной едешь? Что ты меня хочешь, 
забрать?” — Всяко орет по-эвенкийски. Едет дальше, а он исче-
зает. Но после этого никто не умер. Просто он потом заболел. 
Оно предвещает смерть, болезнь. Что-то плохое только» (пма, 
информатор т.е.  глебова, с.  Иенгра).

души умерших родственников не всегда являются вестника-
ми грядущей смерти или болезни, часто они благожелательно 
настроены к своим потомкам и приходят поддержать, спросить, 
как идут дела. Встреча с представителями мира предков может 
произойти не только в тайге, но и в поселке. «Случай был: когда 
я росла, маленькая была, мама вышла замуж за отчима, за Ва-
дима. Он  эвенк,  смешанный  с  якутами. Я пришла к  ним жить, 
мне было лет 7. Дед меня воспитывал и мамина младшая сест-
ренка Люда.  Я  знала,  что  это  моя  мама,  этот  дяденька —  ее 
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муж. Все. И знала, что я особо тут никому не нужна. Как бы и 
Вовка растет маленький. И дедушка, который меня любил, вос-
питывал меня с пеленок, я его видела каждый день. Я вижу его 
отражение синеватое. Он умер. Тогда мне никто не сказал, что 
дед умер. Я все время говорила: “Где мой деда, где мой деда?” Он 
уехал на охоту, поскользнулся на льду и провалился. Вот так он 
умер. И вот я вижу: комнатка у меня, ни двери, ничего не было, 
просто шторкой прикрыто. Я во сне просыпаюсь, он меня гладит 
по голове. Дух ко мне приходил очень долго. И гладит меня, улы-
бается. Я говорю: “Деда”. Я видела его силуэт у кровати своей. 
Я  просыпалась  от того,  что  вижу  и  смотрю. Я же  не  сообра-
жаю,  ребенок,  что  это  может  быть» (пма, информатор  
С.В.  Васильева, с.  Иенгра). В подобных рассказах преследование 
человека призраком с точки зрения эвенков — это проявление 
покровительства умерших предков своим потомкам.

В некоторых случаях духи умерших бродят, их встречают в 
разных местах: «Один охотник рассказывал, покойный: поругался 
со своей эвенкой и поехал в тайгу. Приехал, печку затопил. Ну с 
собой привез (водку). Пока ехал, протрезвел маленько. Смотрит, 
говорит,  заходят.  Между  прочим,  одних  и  тех  же  постоянно 
видят:  высокий,  бородатый,  рыжий  и  второй  маленький.  И  все 
время ходят в этих местах, говорят. И рассказывают этой ба-
бушке, бабке Матрене. Бабка говорит: сколько душ ходит здесь, 
незахороненных. И китайцы, и старатели, казаки. Белогвардейцы 
тут были, прятались. Кого тут только не было. Их не хоронили, 
и души их здесь ходят. Покоя нету. Он не протрезвевший, поду-
мал, старатель пришел. Там старателей же много. Ой, говорит, 
садись, мол. Погрейся. У меня  выпить  есть. Обрадовался. И он, 
говорит, посидел, я уже свечку сжег, и вышел. Я думал, в туалет 
пошел. Уже платка согрелась, думаю, говорит, понесу (бутылку), 
погуляем, мол, с этим старателем. Вышел, говорит, кричу: “Эй, 
ты  куда?  Куда  пошел?”  Тишина.  Я,  говорит,  испугался,  свечку 
потушил и обратно в поселок: там никого же нету! Когда такое 
привидится  всегда,  говорит,  всегда  привязывайте тряпочку,  лю-
бую.

Леня,  он  у  нас  работал  ветеринаром,  тоже  рассказывает. 
Еду, говорит, там подъем у нас, кругом горы. Еду, еду и смотрю, 
двое  русских  идут,  с  рюкзаками.  То же  самое,  бородатый,  ры-
жий. Именно, все говорят, такой. И второй, пониже, говорит. И 
спускаются.  А  я,  говорит,  испугался.  Может,  меня  убьют.  
И думаю, то  ли  сворачивать обратно  в поселок. То  ли  что де-
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лать? Тихонько, говорит. Перепугался, один ехал. И смотрю, они 
исчезли. Я, говорит, не помню, как домой доехал» (пма, инфор-
матор з.м.  александрова, с.  Иенгра). В этом рассказе отражены 
представления о том, что душа человека, не довольного своей 
смертью (умершего безвременно: от болезни, убийства, само-
убийства, несчастного случая), а также душа человека, не захо-
роненного (хотя уже не практикуются проводы души умершего 
в загробный мир шаманом, представления о необходимости 
проведения ритуалов похоронной обрядности сохраняются), не 
может попасть в мир предков и остается в Среднем мире, не-
упокоенная.

Б.Б.  Шойнжонов выделил основную группу мифологических 
персонажей устных повествований бурят, которую составляет 
«нечисть» и «нежить», «символизирующая потусторонние тем-
ные силы, олицетворяющие души бедных, обездоленных, несча-
стных людей; души людей, умерших неестественной смертью, 
погибших трагически; души грешников, самоубийц. Именно 
они в первую очередь противостоят человеку… мифологические 
рассказы о сабдаках, душах людей, умерших неестественной 
смертью (вследствие насильственной смерти или трагической 
гибели), буряты обобщают этих духов выражением “тÅрэлÈÈ 
олоогÅйшуул” (“не нашедшие перерождения”)» [Шойжонов, 2010, 
с.  163–167].

В картине мира эвенков иначе представляются последствия 
того, что душа умершего по тем или иным причинам не попа-
ла в мир предков. приведем размышления а.В.  Семенова, моло-
дого, но весьма компетентного в области традиций и обычаев 
эвенков человека. Воспитанный в тайге бабушкой-шаманкой 
Кульбартиновой (Сынгалаевой) матреной петровной (1886–1998), 
он впитал в себя глубинные знания в сфере мифологии и ша-
манизма эвенков. Разъяснения а.В.  Семенова помогают увидеть 
стройную систему мифологических представлений эвенков, по-
нять место, которое занимают в этой системе души умерших, 
бальбука, авахи и приметы эруду, помогают объединить собран-
ный материал в целостную картину, вскрывают законы и прин-
ципы взаимодействия людей и духов. Эти принципы зачастую 
не осознаются самими носителями культуры, иногда возникает 
путаница в понятиях: что отличает бальбука от духов умерших 
и авахи, какие души остаются скитаться в Среднем мире, а 
какие приходят из мира мертвых предупредить и уберечь от 
несчастий, почему духи предков вместе со своими стадами слов-
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но из параллельного мира являются, как мираж в тайге, про-
должают пользоваться старыми загонами, стойбищами, избуш-
ками, лабазами и давно брошенной утварью, не пуская на свою 
территорию живых. «О представлениях эвенков очень много трак-
туют неправильно в отношении трех миров. Например, если взять 
русскую культуру, там существует понятие ад и рай, а у эвенков 
такого понятия не было. Есть мир духов, мир людей и мир умер-
ших. Вот, например, Верхний мир — это мир духов, добрых духов 
и Сэвэки там, Бог сидит. У каждого народа свой Бог, свое на-
звание…  А  у  эвенков  мир  делится  на  три  яруса.  Когда  человек 
рождается, у него прилетает птичка оми — детская душа. При-
летает обычно с Верхнего мира, и входит в душу, является ос-
новой  души  человека.  И  он  находится  в  теле  ребенка  до  того 
момента, когда он начинает говорить, т.е. умение размышлять. 
Потом  у  него  душа  оми  улетает  обратно  в  Верхний  мир,  и  к 
нему уже со Среднего мира входит душа хэян, в переводе с эвен-
кийского «течение, река». Этот хэян находился в Среднем мире. 
Сейчас  мы  подошли  к  объяснению,  почему  он  в  Среднем  мире.  
Когда человек умирает, у него душа делится на две части — на 
хэян  и  мугды.  Часть  души  хэян  остается  в  Среднем  мире,  а  
мугды  в  сопровождении  шамана  отправляется  в  Нижний  мир. 
Нижний мир тоже делится на три яруса: верхний ярус, который 
ближе  к  Среднему  миру  —  это  мир  Харги  (по-русски  дьявола), 
брата  Сэвэки.  Каждый  человек  должен  понести  наказание  за 
свои  поступки  в  своей жизни. Поэтому  у  эвенков  существовало 
такое  наказание,  что  если  человек  совершал  плохие  поступки, 
творил  зло,  то  Харги  его  не  пускал  в  мир  умерших…  Мугды  в 
сопровождении шамана идет в Нижний мир, там Харги проверя-
ет  его жизнь,  и  если  человек  в жизни  совершает много  плохих 
поступков, Харги не пускает, и мугды вынуждена идти обратно 
и воссоединиться с хэян. И все: неразделенная душа хэян уже не 
может войти в новое тело, в новую жизнь. И душа этого чело-
века,  получается,  потом  находится  в  вечном  скитании.  Если 
Харги  его  пропускает,  то  шаман  его  уже  сопровождает  в  мир 
умерших. И там между миром Харги и миром умерших есть река, 
по-эвенкийски Тунэтто. И  вот  через  нее шаман  на  лодке  пере-
правляет на тот берег, где находится мир умерших. И вот там 
мугды,  если  она  действительно  хорошо  жила,  получает  вечную 
удачную охоту, т.е. все блага получает. Почему эти представле-
ния появились? Почему одна душа уходит? Мугды — душа, мы ее 
больше  никогда  не  увидим,  иногда  они  прилетают,  они  имеют 
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свободный  доступ  в  Средний  мир.  Но  они  прилетают  только 
для… Если человек видит душу, значит, человек жил честно, пра-
ведно.  А  душу  того  человека,  который  жил  в  Среднем  мире  и 
творил  зло,  то  его  уже  никогда  не  увидят.  Душа  скитается  в 
Среднем  мире,  но  его  люди  никогда  не  видят.  Он  все,  исчез  из 
этого мира. Его не существует в сознании людей. Память о нем 
быстро исчезает, его никто не помнит. Это наказание. Он боль-
ше  никогда  не  возродится  и  его  никогда  не  увидят  в  Среднем 
мире.  Он  невидимый  становится.  Это  наказание  за  те  деяния, 
которые  он  творил,  плохие,  злые  деяния,  которые  он  творил  в 
Среднем мире. Если  человек  видит дух  умерших,  они проявляют 
себя, чтобы помочь. Получается, если родители умерли, они тво-
рили  много  зла,  наказание  получают  не  только  родители,  но  и 
дети. Почему наказание, потому что ему же никто не помогает, 
не предупреждает, не предостерегает, они остаются одни… Духи 
предков  являются  во  сне.  Духов  природы  невозможно  увидеть. 
Чаще всего посредниками между духами и людьми являются духи 
предков — бабушка, дедушка, брат. Именно духов умерших чаще 
всего видят. И они их предупреждают, говорят» (пма, инфор-
матор а.В.  Семенов, с.  Иенгра).

В отличие от представлений бурят о том, что духи умерших 
могут представлять опасность (сбить человека с дороги, заста-
вить его плутать в знакомых местах; появляются в жилых до-
мах, душат, «давят»), эвенки расценивают встречу с этой кате-
горией духов как предупреждение со стороны предков о будущих 
несчастьях. В свою очередь, духи и необычные явления, объе-
диняемые эвенками термином бальбукэ, способны причинить 
вред: путника заманивает в болото призрак человека, голоса, 
смех, плач и иные звуки. Выработался свод правил, которые 
необходимо соблюдать в следующих ситуациях: в вечернее и 
ночное время нельзя шуметь, откликаться на призыв в тайге, 
даже выстрелом. Эти апотропические правила призваны предот-
вратить появление незваных духов, а также установление кон-
такта с ними. если же контакт произошел, следует провести 
обряды умилостивления — кормления огня, окуривания, повя-
зывания ленточек (хулганни), оставления приклада (спичек, па-
пирос, монет). так регламентируется поведение человека с целью 
обезопасить его от влияния потустороннего. В противном слу-
чае может произойти несчастье. Рассказы о бальбукэ строятся 
на мотиве встречи, в сюжетах присутствует запрет действия (не 
откликаться, не реагировать на появление духа).



Коммуникация с душами умерших в мифологических рассказах эвенков

205

таким образом, в мировоззрении эвенков души умерших 
людей способны проявлять себя в Среднем мире. Они бесплот-
ны, но могут быть видимыми, а иногда их можно только услы-
шать. приходят как во сне, так и наяву: зовут, предупреждают 
о несчастье, просят о чем-то. В ряде рассказов души умерших 
вступают в контакт с человеком: садятся на нарты, просят при-
курить, едут следом, тушат свечу, поднимают нары, переклады-
вают предметы, преграждают дорогу, шаманят, заходят в палат-
ку, растапливают печь, кипятят чайник, выпивают вместе с 
живыми. С душами умерших тесно связано понятие эруду — 
дурное предзнаменование. Но это не говорит об их вредоносно-
сти. Скорее, это добрая воля духов, желающих предупредить 
человека о грядущем несчастье. тем не менее их лучше не тре-
вожить, ни в коем случае не брать вещи из старых лабазов и 
захоронений, даже если информанту доподлинно известно, что 
там хранится клад: золотые и серебряные предметы, старинные 
вещи, ружья.

анализ собранного материала показывает, что в эвенкий-
ской устной традиции древняя мифологическая система с ее 
четкой трехступенчатой организацией мира, делением простран-
ства на Верхний мир угу Буга, Средний мир дулин Буга и 
Нижний мир хэргу Буга, в одной из частей которого распола-
гается мир умерших буни, сохраняет свою целостность. В рас-
сказах о встречах с душами предков сохраняются традиционные 
представления о посмертном существовании души. На основе 
мифологической картины мира информантами объясняются 
апотропические запреты и поверья, связанные с сюжетами по-
вествований. Реальный и ирреальный миры в мифологических 
рассказах представляются в единстве, в неразрывной слитности, 
что свидетельствует о сохраняющейся в картине мира эвенков 
характеристике древних культур — синкретизме.
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Одним из говоров эвенского языка, в словарном составе 
которого зафиксировано наибольшее число лексем, не имеющих 
параллелей в литературном языке и в других говорах эвенского 
языка, является ламунхинский говор, относимый исследовате- 
лями в разные языковые формации [цинциус, 1947; Новико- 
ва, 1960; Бурыкин, 2004]. Некоторые лексические особенности 
говора были рассмотрены К.а.  Новиковой [1958], Р.п.  Кузьминой 
[2010].

Возможными причинами появления особенностей говора на 
всех языковых уровнях является сложный этнический состав 
ламунхинцев и дисперсный способ расселения. территорией 
проживания ламунхинского рода эвенов в настоящее время яв-
ляется северо-западное Верхоянье. Исследователи отмечают, что 
в формировании ламунхинского рода участвовали разные пле-
менные образования, включая долган, тугочеров, алданских бу-
яксиров, а также оламученных якутов-хоринцев» [История…, 
1997, с.  21]. помимо того предполагается, что в состав ламун-
хинцев вошли разные группы тунгусов — выходцев из прибай- 
калья, забайкалья, а также якутские, монгольские, юкагирские 
и, возможно, аборигены Севера, условно их можно назвать  
протоюкагиры» [алексеев, 2006, с.  48].

Незначительное количество юкагирских заимствований в 
словарном составе ламунхинского говора свидетельствует о весь-
ма давних контактах ламунхинцев с юкагирами, так как пласты 
лексики, проникшие в язык-реципиент, претерпели адаптацию 
на всех языковых уровнях. Специфической особенностью дан-
ных лексических диалектизмов является ограниченность ее ис-
пользования. данные заимствования, возможно, проникли в 
язык ламунхинских эвенов в начале формирования рода вместе 
с юкагирскими родами дутки и кэймэти, как исследователи 
полагают, что этноним кэймэти — это кояты. Названия с по-
добной окраской эвенки и эвены нередко давали группам або-
ригенного происхождения [История…, 1997, с.  194; алексеев, 
2006, с.  71]. Название этнонима кэймэти можно также сопоста-
вить с наименованием юкагирского рода куоймэ [Курилов, 1999, 
с.  103].

В языке ламунхинских эвенов заимствованные лексические 
единицы из юкагирского языка подверглись семантической 
адаптации и используются чаще всего со смещенным значени-
ем слова. Отдельные заимствованные лексемы из юкагирского 
языка зафиксированы только в ламунхинскомом говоре и не 
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имеют распространения в других говорах эвенского языка, на-
пример:

1)  мутин `глупый`  <  юк. кÈдэн-мутил ‘слабак; слабый, непол-
ноценный (по каким-либо полезным качествам)’ [пма*; Кури-
лов, 1999, с.  95]. по г.Н.  Курилову: «мутил модальн. сл. выража-
ет пренебрежительно-презрительное отношение говорящего: 
(нечто) имеющее подобие, облик кого-либо, чего-либо;  употр. 
для преднамеренного подчеркивания ничтожности кого-, чего-
либо, с целью оберегания его от ‘злых’ глаз» [Курилов, 1999, 
с.  160];

2)  при заимствовании лексической единицы пайпаку ‘боль-
шезадый’ от юк. пайпэ(Ç) ‘женщина’ [там же, с.  216] произошло 
смещение значения слова. От корня пайпа- в ламунхинском го-
воре образованы лексемы, имеющие отрицательную эмоциональ-
ную коннотацию, например: пайпандай ‘выставлять попу’, пай-
пани ‘выставляющий попу (о человеке, о крупе полнеющего 
оленя)’, пайпаникан ‘выставляя попу (о человеке, о крупе оле-
ня)’, пайпаΈчири ‘выставивший попу (о ребенке); полный, упи-
танный круп (об олене)’, пайпаΈчиникан ‘выставив зад’, пайпану-
кани ‘неожиданно появляющаяся с полной задницей’, 
пайпануканикан ‘неожиданно появляясь с полной задницей’, 
пайпалдари ‘мелькающий полной задницей’, пайпалданикан ‘кру-
тя полной задницей’, пайпалири ‘быстро бегущая с полной зад-
ницей (о человеке); быстро пробегающий с упитанным крупом 
(об олене)’, пайпалиникан ‘быстро мелькая с полной задницей (о 
человеке)’, пайпанукандай ‘вскочить неожиданно (о непоседли-
вом человеке)’ [пма];

3)  пÈΈньэку ‘о полном маленьком человеке’  <  юк. помнэ- ‘быть 
круглым’ [пма];

4)  ÈркÈттэй ‘предчувствовать что-то’, возможно, произошло 
от юкагирского слова Èйруу- ‘предсказывать, предчувствовать 
что-либо недоброе’ [пма]. В этом значении в говорах восточ-
ного наречия используется слово тайдай.

Некоторые юкагиризмы, функционирующие в языке ламун-
хинских эвенов, отмечены также в нижнеколымском, аллаихов-
ском, усть-янском, догдо-чебогалахском говорах эвенского языка:

1)  киага в ламунхинском говоре употребляется со смысло-
вым значением  ‘иносказательное наименование медведя’  <  юк. 

* пма, интервью в местности Эндыбал ламунхинского наслега Республи-
ки Саха (якутия): зап. в сентябре 2005  г.
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устар. кагийа ‘термин родства’, в аллаиховском, нижнеколым-
ском говорах используется со значением ‘дедушка’;

2)  лексема  помпоти ‘короткий’  <  юк. помпиÆай- (3-е л. мэ 
помпиÆач ; помпиÆайл) неперех. ‘стать коротким’ [Курилов, 1999, 
с.  226] функционирует в этом же значении в догдо-чебогалах-
ском, аллаиховском говорах и в охотском диалекте эвенского 
языка;

3)  фонетический вариант заимствованной лексемы кÈтлэн 
зафиксирован  также в аллаиховском и нижнеколымском гово-
рах — кутл’эн ‘маленький’ от юк. тундр. кÈйлэң ;

4)  кÈлэкэ ‘пупок’  <  юк. куолэкээ  ‘пуп,  пупок’, используется 
также в аллаиховском, нижнеколымском говорах;

5)  нимба ‘доска для обработки шкур’  <  юк. кол. нинбэ ‘доска 
для кройки’, выявлена в аллаиховском, нижнеколымском гово-
рах;

6)  моми ‘слепая кишка’  <  юк. муоминэй ‘прямая кишка’.
Возможно, заимствованным из юкагирского языка является 

термин родства упэ ‘бабушка’  <  эпиэ ‘тетя (старшая единоутроб-
ная, двоюродная, троюродная сестра мужа)’, отмеченный в го-
ворах западного наречия эвенского языка.

таким образом, результаты проведенного исследования обна-
руживают, что на формирование особенностей ламунхинского 
говора на всех языковых уровнях повлияло взаимодействие с 
различными этносами в сложившихся этносоциальных условиях. 
зафиксированные в лексическом составе говора отдельные заим-
ствованные лексемы из юкагирского языка являются узколокаль-
ными и не обнаружены в других говорах эвенского языка.
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ЛИНгВОкУЛьтУРНый кОНцЕПт «ÄОктО/ДОРОгА» 
В ЯзыкОВОй кАРтИНЕ МИРА ЭВЕНкОВ

В статье рассматривается лингвокультурный концепт «hокто/доро-
га» — ментальный фрагмент в языковой картине мира эвенков, кото-
рый дает ключ к пониманию мировоззренческих установок этноса. 
автор приходит к выводу, что концепт «hокто/дорога» в мировоззре-
нии эвенков сформирован в первую очередь под влиянием охотничье-
го и кочевого образа жизни в сочетании с анимистическими воззре-
ниями на природу.
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THE LINGUACULTURAL CONCEPT «ÄOKTO/ROAD» 
IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE EVENK wORLD

The article deals with the linguacultural concept of «hokto/road» in the 
language picture of the Evenk world. The concept of «hokto/road» in the 
language picture of the Evenk world is a mental fragment that provides a key 
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to understanding the ideological attitudes of the ethnic group. The author 
comes to the conclusion that the concept of «hokto/road» in the worldview 
of the Evenks was formed, first of all, under the influence of hunting and 
nomadic lifestyles in combination with animistic views on nature.

Keywords: linguistic picture of the world, concept, road, hokto, Evenk 
language.

Концепт является единицей языковой картины мира. К оп-
ределению данного понятия ученые подходят с разных аспектов: 
психолингвистического, лингвокультурного, когнитивного, фило-
софского. В данном случае мы рассматриваем концепт как  
лингвокультурное понятие. так, Ю.С.  Степанов определяет кон-
цепт как единицу культуры: «концепт — это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — 
это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, 
не “творец культурных ценностей” — сам входит в культуру, а 
в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов, 2001, с.  43]. по 
С.г.  Воркачеву, «основной лингвокультурологический смысл по-
явления термина “концепт” — его способность отражать в сво-
ей семантике национальный менталитет как совокупность ми-
ровоззренческих и поведенческих особенностей этноса и 
национальный характер как относительно устойчивый и целост-
ный склад душевной жизни языковой личности, определяющий 
ее качественное своеобразие — ее этнос» [Воркачев, 2004, с.  113]. 
Концепты исследуются на материале разных языков. так, кон-
цепт «дорога» исследовался на материале русского, английского, 
чувашского и других языков. Например, в работах Н.д.  арутю-
нова «путь по дороге и бездорожью», С.г.  дрыга «Концепт 
“путь” в русской языковой картине мира», О.О.  Ипполитова 
«Объективация концепта “дорога” в лексико-фразеологической 
системе языка», Н.а.  Сушкова «Концепт “дорога” в английском 
языке (на примере романа Кормака маккартни “дорога”)»,  
Н.С.  Карпова «Концепт “дорога” во фразеологических единицах 
чувашского языка». В настоящее время учеными-североведами 
начата работа по исследованию концептосферы эвенкийской 
лингвокультуры. Опубликованы работы е.В.  мерекина «Культур-
ные концепты как ядерная часть языкового сознания малочис-
ленного народа (этнолингвокультурологическое исследование 
языка эвенков)», е.а.  черниковой «Концепты душа и дух в рус-
ском, английском и эвенкийском языках (сопоставительное ис-
следование на фразеологическом уровне)», Н.Ю.  ушницкой «Ба-
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зовые лингвокультурные концепты в языковой картине мира 
эвенков и русских», С.И.  чапогир «лексема хокто (дорога) по 
данным лексикографического исследования в эвенкийском язы-
ке» и т.д.

целью статьи является описание структуры лингвокультур-
ного концепта «hокто/дорога» в языковой картине мира эвенков. 
Концепт «hокто/дорога» является одним из самых давних кон-
цептов в лингвокультуре эвенков наряду с концептами «Буга/ 
мир», «СиΈкэн/охотничья удача», «Оми/душа». На наш взгляд, 
концепт «hокто/дорога» в мировоззрении эвенков сформирован, 
в первую очередь, под влиянием охотничье-кочевого образа 
жизни в сочетании с анимистическими воззрениями на приро-
ду. «Реконструкция картины мира кочевого сообщества — это 
не что иное, как воссоздание отдельных ментальных единиц 
мышления номада, его мировосприятия» [Жамсаранова, 2013, 
с.  59]. На сегодняшний день реконструкция концептосферы 
эвенкийской лингвокультуры является важной задачей для со-
временной лингвистики. Концепт «hокто/дорога» в языковой 
картине мира эвенков является ментальным фрагментом, кото-
рый дает ключ к пониманию мировоззренческих установок эт-
носа. Этим обусловлена актуальность настоящего исследования.

Как ментальная сущность концепт имеет сложную структу-
ру. мнения ученых относительно этого вопроса расходятся.  
Ю.С.  Степанов выделяет в структуре концепта «все то, что при-
надлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру 
концепта входит все то, что и делает его фактом культуры — 
исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков 
содержания история; современные ассоциации; оценки и т.д.» 
[Степанов, 2001, с.  43]. по мнению В.И.  Карасика, в культурном 
концепте как «многомерном смысловом образовании» выделяют-
ся ценностная, образная и понятийная стороны [Карасик,  
2002, с.  8]. Рассматривая значение пути и дороги в сознании 
русских, Н.д.  арутюнова отмечает «Референтное значение слов 
дорога и путь вырисовывается на фоне когнитивного комплекса, 
объединяющие следующие сведения: 1)  среда, в которой осуще-
ствляется движение; 2)  контактная поверхность (информация о 
том, из чего сделана или где проложена дорога); 3)  ее парамет-
ры; 4)  отправной и конечный пункт движения; 5)  движущийся 
объект — человек, предмет, животное; 6)  средство передвиже-
ния; 7)  направление движения; 8)  время движения» [арутюнова, 
1999, с.  4–5].
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для анализа структуры лингвокультурного концепта были 
рассмотрены материалы эвенкийско-русского словаря а.Н.  мы-
реевой, русско-эвенкийского словаря г.м.  Василевич, сравни-
тельного словаря тунгусо-маньчжурских языков; этнографиче-
ских исследований а.Ф.  анисимова, г.м.  Василевич; по языку и 
фольклору эвенков г.м.  Василевич, г.И.  Варламовой, а.Н.  мы-
реевой и др. при анализе исследуемого концепта также исполь-
зовались материалы полевых исследований, в частности, аутен-
тичные тексты, записанные от носителей эвенкийского языка. 
таким образом, методом сплошной выборки осуществлялся под-
бор примеров для анализа исследуемого концепта. В ходе рабо-
ты со словарями использовался метод компонентного анализа и 
анализ  словарных  дефиниций,  которые  помогли  сделать  подбор 
лексем, репрезентирующих концепт «hокто/дорога». При работе 
с фольклорным материалом, а также аутентичными текстами и 
произведениями художественной литературы применялся контек-
стуальный анализ.

прежде всего базовым репрезентантом концепта «hокто/до-
рога» в эвенкийской лингвокультуре является лексема hокто, об 
этом свидетельствуют лексикографические материалы. В эвен-
кийско-русском словаре а.Н.  мыреевой: hокто  ‘тропа, дорога’; 
hоктыс  ‘старая дорога’; hоктоды-  ‘дорожный’; hоктокон  ‘тропа, 
тропинка’; hоктолдывун  ‘дорожная вещь’; hоктомогин  ‘олень, 
привыкший бродить по тропам’; hокторонми ‘протаптывать тро-
пу, проложить тропу; ходить, ездить часто’. Эда тала hокторол-
чол, эва таду бакачал? ‘почему туда стали часто ездить, что там 
они нашли?’; ноктыми  ‘протоптать дорогу’; орор  эли hоктычал 
‘олени здесь протоптали дорогу’ [мыреева, 2004, с.  562].

лексема hокто, репрезентирующая исследуемый концепт в 
лингвокультуре эвенков, встречается практически во всех тунгу-
со-маньчжурских языках, в сравнительном словаре тунгусо-
маньчжурских языков [ССтмя, 1977, с.  331] находим:

Эвенк. hоктả ‘протоптать тропу’; hоктảс ‘старая тропа’; hок-
то, hокторон : ‘1)  дорога, путь, тропа; 2)  след (на снегу); 3)  стро-
ка’; hоктоди ‘дорожный’; hоктоjот/ч- ‘1)  идти по дороге; 2)  про-
ложить дорогу, тропу’; hоктокảт/ч- ‘тропа’; hоктокōн ‘дорожка’; 
hоктокōнΈи- (hоктокоΈ-) ‘проложить тропу, дорожку’; hоктол-
дảвун ‘дорожная вещь’; hоктомōγин  ‘олень, привыкший бродить 
по тропе’; hоктомон- ‘бродить по тропам’; hокторōн: ‘1)  тропа, 
тропинка; 2)  дорога (старая)’.
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Эвен. hōт [hокто] ‘след (каравана, табуна во время переко-
чевки)’; hōторов- ‘прокладывать дорогу’; hōторомдо ‘путевой, 
дорожный’; hōторон : ‘1)  дорога; 2)  тропа’; hōту- ‘1)  вести караван, 
прокладывать дорогу; 2)  оставлять след’; hōтулан ‘опытный про-
водник, вожак’.

Нег. хокто ‘дорожка, тропа’; хоктоγон ‘след (заячий на глу-
боком снегу)’.

Ороч. хокто ‘1)  дорога, тропа; 2)  след’; хоктоки ‘имеющий 
следы: со следами (оставленными человеком, животным — о 
местности)’.

Уд. хокто ‘1)  дорога, тропа; 2)  след; 3)  грядка’.
Ма. оᶄторон ‘следы (зайца)’.
Рассмотренный лексикографический материал, а также ма-

териал полевых исследований позволяет нам выделить следую-
щие значения лексемы «hокто»:

1)  передвижение;
2)  движущийся объект;
3)  цель;
4)  полоса земли, служащая для ходьбы людей, зверей;
5)  место для перекочевки на оленях;
6)  сооружения, предметы, необходимые для перекочевки;
7)  направление, путь следования;
8)  средство передвижения;
9)  время движения.
таким образом, анализ лексикографического материала по-

казывает, что понятийной составляющей лингвокультурного 
концепта «hокто/дорога» является пространство, по которому 
совершается перемещение с целью поиска пастбища для оленей, 
выбора места для охоты и жилища.

Кроме того, hокто в эвенкийской языковой картине мира — 
это жизнь, судьба, тому свидетельствуют такие выражения: hок-
то — мутΈи бидэт ‘дорога — наша жизнь’; элэ минΈи hокто олус 
эру  бимэли ‘жизнь моя может быть плохой’; hоктос  горо  бигин 
‘жизнь твоя будет долгой, будешь полезен обществу, дело твое 
будет продолжаться’; hоктовон  кайча ‘запретил ему, помешал 
ему (досл. дорогу его преградил)’; Кэ, hоктос ая бигин! ‘чтобы 
жизнь была хорошей, т.е. чтобы все было хорошо впереди!’; Кэ, 
эру-да бигин! ‘пусть хоть плоха дорога!’; hокто дутэкит ‘дорога 
напрямую’. по эвенкийскому поверью, нельзя деревья валить 
поперек дороги, жизнь свою перекроешь (Ю.Ю.  мальчакитов, 
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1960  г.р., забайкальский край, Каларский район, с.  Кюсть-Кем-
да, знает эвенкийский и русский языки).

Имеется много запретов, связанных с данным словом. Эп-
кавун нодара коксоливур хокторонмо мова ‘деревья не вали по-
перек дороги’; Амикан хокторондуви бэледапки тара эпкавун ал-
даина ‘медведь делает метки на деревьях, выше его метки свою 
не делай и не руби это дерево’ (информант Ю.Ю.  мальчаки-
тов).

В языковой картине мира эвенков дорога подразделяется 
на летнюю — дюгармакит и зимнюю — тугэрмэкит. Эвенки 
кочевали по сезонам, и каждая стоянка имела свое название 
по сезону, в который там проводят время. так, дюгакит ‘1)  мес-
то, где проводят лето; 2)  летнее пастбище’; дюгармакит ‘тропа 
(летняя)’ [мыреева, 2004, с.  206]. Дюгадяк ‘место, где провели 
лето’ [там же, с.  206] от дюгани ‘лето’. Болодекит — ‘место, где 
постоянно проводят осень; осенняя стоянка’. Болодёк ‘место, 
где однажды провели осень’ [там же, с.  94] от болони ‘осень’; 
тугэкит ‘место зимовки’ [там же, с.  616]; тугэрмэкит — ‘тропа 
(зимняя)’ [там же, с.  617] от тугэни ‘зима’. НеΈнедекит ‘весен-
няя стоянка; место, где постоянно проводят весну’ [там же, 
с.  420] от неΈнени ‘весна’. Наименования жилищ также могли 
иметь сезонный характер: тугэрук — ‘зимнее жилище’ [там 
же, с.  617]. Об этом свидетельствуют и материалы полевых ис-
следований. Информант авелова анфиса павловна рассказыва-
ет о перекочевках эвенков с одного пастбища на другое: «Нэл-
кирэкин, эΈнэкэр баллдыллактын тар тугэкиттук нэлкикиттла 
нулгипкил. Нэлки  эΈнэкэр  балдычипкил тадук  нэлкикиттук  ня-
магал  балдыми  этэрэктын,  дюгакиттла  яΈтыкаки туктывкил, 
нулгиhинипкил, иду  иргактал, мармактал  адыкундулан, угиски 
туктыпкил  яΈилдула.  Тар  дюгакиттук  болокиттла  эвулипкил 
тар дюгакиттук, бирала эмэпкил, иду hивэгтын биhин, иду ам-
нуннандула  нулгипкил  боло. Тала  нулгиксэкил,  hурул  hоканиhип-
кил. Тадук тугэкиттла, тугэнэпкил, лавуктан, иманнан суΈта-
чи,  иду  иманнан  эчэ  дюкэт  дасивра тала  нулгиhинипкил, таду 
тугэпкил ‘Как наступает весна, начинают рождаться телята, 
тогда эвенки кочуют с зимнего стойбища на весеннее стойби-
ще. Как только важенки отелятся, эвенки кочуют с весеннего 
стойбища на летнее, поближе к горам, где мало оводов, мош-
ки, комаров. после кочуют с летнего стойбища на осеннее, 
вниз спускаются с гор к открытому широкому месту реки, 
там, где растет хвощ. там у оленей начинаются брачные игры. 
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потом кочуют на зимнее стойбище, где имеется достаточно 
ягеля, снег глубокий и не покрыт льдом. там и зимуют’ (ан-
фиса павловна авелова, 17.03.1932, Республика Саха (якутия), 
знает эвенкийский, якутский и русский языки). проведенный 
лексикографический анализ и анализ полевых исследований 
позволяют нам, кроме лексемы «hокто», выделить и другие 
лексемы, выражающие тему времени года: дюгармакит ‘летняя 
дорога’, тугэрмэкит ‘зимняя дорога’, сергадакит ‘нартовая до-
рога’ от серга ‘нарта’; нулгикит ‘летняя основная вьючная до-
рога (тропа)’ от нулгими ‘кочевать’.

таким образом, лингвокультурный концепт «hокто/дорога» в 
языковой картине мира эвенков имеет сложную структуру, в 
которую входят следующие составляющие когнитивного ком-
плекса:

1)  окружающий ландшафт;
2)  поверхность земли, по которой совершается процесс дви-

жения;
3)  времена года, в которые совершается процесс движения;
4)  движущийся объект — человек, животное;
5)  средство передвижения;
6)  направление движения;
7)  время движения.
лексема hокто, репрезентирующая исследуемый концепт в 

лингвокультуре эвенков, встречается практически во всех тунгу-
со-маньчжурских языках, что может свидетельствовать о том, 
что данный концепт существует и в других тунгусо-маньчжур-
ских языках и может иметь некоторые общие черты с концеп-
том «hокто/дорога» эвенкийской лингвокультуры. Исследуемый 
концепт является давним в мировоззрении эвенков и сформи-
рован, в первую очередь, под влиянием охотничье-кочевого об-
раза жизни в сочетании с анимистическими воззрениями на 
природу. дорога выражает не только особенности перемещения 
эвенков, но и их образ жизни.
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tems was carried out on the example of linguoculturological analysis of the 
concept’s paremias. The author came to the conclusion that the concept of 
«belief» or «faith» is basic in the linguistic picture of the world.

Keywords: Yakut language, Kazakh language, proverbs and sayings, be-
liefy.

Изучение языковой картины мира с точки зрения когнитив-
ного подхода является неотъемлемой составляющей частью кон-
цептуальной картины мира, определяемой «фоновыми знания-
ми, этнокультурной, социальной средой, а также всем ценност-
ным опытом, который накоплен данной лингвокультурной общ-
ностью и передается из поколения в поколение» [Колесов, 2004, 
с.  142]. Отражение концептуальной картины мира можно наблю-
дать в фольклоре (сказках, былинах, пословицах и поговорках и 
т.д.). Фольклор тюркских народов богат и разнообразен, он ох-
ватывает все стороны жизни народа, его ментальность, тради-
ции, верования, культуру, историю и т.д. В паремиях нашли 
отражение многие мистические представления и религиозные 
верования общества. В то же время пословицы и поговорки 
несут большую воспитательную нагрузку. «Концепт» — иннова-
ционная идея, содержащая в себе созидательный смысл. В фи-
лологии и лингвистике «концепт» — это устойчивая языковая 
или авторская идея, имеющая традиционное выражение.

данная статья посвящена концепту «верование» в паремиях 
якутского и казахского языков. Разработка данной проблемати-
ки имеет важнейшее значение для изучения национального 
менталитета в паремиологии, поэтому компаративное детальное 
исследование возможностей двух языковых систем якутской и 
казахской на примере лингвокульторологического анализа паре-
мии концепта «верование» можно считать научно актуальным. 
Концепту «верование» посвящен ряд научных исследований, в 
том числе: «лингвокультурологические исследования. логиче-
ский анализ языка: понятие веры в разных языках и культу-
рах» [2018], т.а.  талапова «Концепт вера/неверие в русской язы-
ковой картине мира» [2009].

Настоящее исследование проведено с применением семанти-
ко-когнитивного подхода, который подразумевает максимально 
полное выявление состава языковых средств, репрезентирующих 
концепт, и описание этих единиц.

целью данной работы является типологический анализ па-
ремий современного якутского и казахского языков, формирую-
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щих концепт «верование». Сбор языкового материала для ана-
лиза осуществлялся методом сплошной выборки из следующих 
словарей: а.е.  Кулаковский «якутские пословицы и поговорки» 
[1945], «Сборник якутских пословиц и поговорок  =  Саха 
ÈhÅнхоhооннорунхомуура» [1965], «мақал-мəтелдер» [1996].

Согласно «толковому словарю русского языка» Ожегова 
[2014, с.  159], «верование» определяется как «религиозное пред-
ставление», в «малом академическом словаре» дается следующее 
определение: «1)  убеждение, вера; 2)  религиозные представления 
кого-либо, содержание той или иной веры» [1999, т.  1, с.  151].

В современном якутском языке лексеме «верование» соот-
ветствует итэÆэл. В «Большом толковом словаре якутского язы-
ка» слово итэÆэл имеет следующие значения: 1)  вера (уверен-
ность в чем-либо, в исполнении чего-либо); 2)  завоевание своей 
добросовестностью, искренностью признания людей; 3)  религия, 
вера (в бога, злого духа и т.д.); 4)  суеверное предание, поверье; 
5)  верный, преданный, внушающий доверие [тСяя, 2004, т.  3, 
с.  797–798]. данная лексема имеет синонимы таÇара  ‘бог’ и  
ойуун ‘шаман’.

лексема таÇара ‘бог’ имеет следующие значения: 1)  по ре-
лигиозным представлениям: верховное существо, создавшее мир 
и управляющее им, бог; 2)  икона; 3)  день, отмечаемый церковью 
как религиозный праздник; 4)  дух-покровитель, тотем; 5)  небо 
[тСяя, 2004, т.  10, с.  203–204].

лексема ойуун ‘шаман’ имеет следующие значения: 1)  истор. 
человек со сверхъестественными способностями: костоправ и 
лекарь, ясновидящий, предсказатель, шаман; 2)  у современных 
якутов: народный целитель, ясновидящий, предсказатель [тСяя, 
2004, т.  7, с.  247–248].

В казахском же языке концепт «верование» имеет несколько 
лексем: иман ‘вера’, дiн ‘религия’, тəΈiр ‘бог, тотем’, қÅ _дай ‘гос-
подь’, жаратушы ‘создатель’, Алла ‘аллах’, бақсы ‘шаман’, молда 
‘священнослужитель’. данные лексемы имеют следующие значе-
ния:

Иман ‘вера’ — 1)  один из пяти столпов ислама, религиозное 
верование; 2)  добро, присущее человеку, человечность; 3)  обеща-
ние, надежда, связанная с определенным действием [ҚттС, 
2008, с.  353].

Дiн ‘религия’ — исповедание веры посредством внешних 
знаков; организованное поклонение высшим силам, Богу [там 
же, с.  214].
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ТəΈiр ‘бог, тотем’ — 1) господь, Бог, Всемогущий; 2)  облада-
тель могучей силы, святой, покровитель [там же, с.  791].

ҚÅ_дай ‘господь’ — 1)  создатель всего мира, Бог, Всемогущий; 
2)  самый могущественный, повелитель, руководитель [там же, 
с.  532].

Жаратушы ‘создатель’ — 1)  религ. великая сила, создавшая 
весь мир; повелитель; 2)  создатель; дающий жизнь [ҚттС, 2008, 
с.  271].

Бақсы ‘шаман’ — лекарь, врачеватель, исцеляющий посред-
ством поклонения святым, духам; шаман [там же, с.  102].

Молда ‘священнослужитель’ — мулла, духовное лицо (у му-
сульман) [там же, с.  597].

при сопоставлении паремий современного якутского и ка-
захского языков выявлены следующие паремиологические уни-
версалии концепта «верование»:

Использование термина ойуун (в якутском языке), бақсы, 
молда (в казахском языке):

Якут. Ойуун  баарына  киhи ыалдьымна  буолбат,  уус  баарына 
иhи талдьанымна буолбат ‘не бывает так, чтобы при шамане не 
хворал человек и чтобы при кузнице не ломалась посуда (т.е. 
когда приедут шаман и кузнец, то всегда найдутся больные 
люди и ломаная посуда)’.

каз. Басы ауырған бақсыға барады, даулы кiсi жақсыға бара-
ды ‘у кого болит голова к шаману пойдет, любящий спорить к 
хорошему пойдет’.

Якут.  Ойуун  бэйэтин  оÆотун  ÅтÅÈрпэтихэр  дылы ‘подобно 
тому, как плохой шаман не излечивает своего ребенка’.

каз. Бақсыға ауруды қаратсаΈ, пақыр, — дейдi, қара ешкiнiΈ 
Èкпесiмен  қақтыр, — дейдi ‘если больной обратится к шаману, 
скажет, он лечится легкими черной овцы, т.е. не знает как ле-
чить’ (дословно).

Якут. Киhи ÈллÈÆÅнэ аÆабыт ÅÈрэригэр дылыÆ ‘подобно тому, 
как радуется поп, когда умирает человек’.

каз.: Молданы мазарда кÈр, делдалды базарда кÈр ‘дельца на 
базаре увидишь, муллу на похоронах увидишь’.

Использование термина ТаÇара (в якутском языке), ҚÅ_дай (в 
казахском языке):

Якут.: ТаÇараÆа эрэнэр туохтааÆар де ордук ‘верить в Бога 
надежнее всего’.

каз.: ШайдыΈ  басқа  асым жоқ,  ҚÅ_дайдан  басқа  досым жоқ  
‘у меня нет друга кроме Бога (дословно: нет пищи кроме чая, 
нет друга кроме Бога)’.
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Якут.: ТаÇара таптаабытын харайар ‘Бог (преждевременно) 
принимает любимых’.

каз.: Жақсы  да  ҚÅ_дайға  керек ‘хорошие люди Богу тоже 
нужны’.

Якут.: ТаÇара  сэрэÆи  таптыыр ‘Бог любит осмотритель-
ность’.

каз.: Сақтағанды  ҚÅ_дай  сақтар ; ҚÅ_дайға  сиыΈ,  ÈзiΈде  де 
болсыΈ миыΈ ‘на Бога надейся, но сам не плошай’.

В обоих языках встречается термин Тенгри (ТаÇара в якут-
ском языке, ТəΈiр в казахском языке). В отличие от якутского, 
в казахском языке данный термин немного изменил свое значе-
ние, если в доисламский период он означал ‘Бог неба’, то после 
принятия ислама принял значение ‘Бог, создатель’.

Концепт «шаман» в якутском языке выражен лексемой  
ойуун, а с появлением христианства можно проследить лексему 
«поп». В казахском же языке от доисламского периода остался 
только термин бақсы, больше употребляемый как лекарь, который 
для исцеления больного вызывает духов и святых. В пословицах 
и поговорках исламского периода данный термин заменен на лек-
сему «молда», т.е. мулла (священнослужитель у мусульман), этот 
термин близок к лексеме «поп», используемой в якутском языке.

В паремиях как казахского, так и якутского языков, несмот-
ря на принятие христианства и ислама, до настоящего времени 
сохранились элементы языческих культов в форме фетишизма, 
анимизма, магии и т.д.
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