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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Основная цель серии — научное издание выдающихся в художественном отно
шении фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока. Данное изда
ние — не свод национального фольклора и не простой набор фольклорных текстов, оно 
ориентировано на публикацию избранных памятников, представляющих вершинные 
достижения устно-поэтического творчества каждого народа Сибирско-Дальневосточ
ного региона, т. е. произведений памятных и значимых и для истории, и для современ
ности. В совокупности фольклорная классика этого обширного края, отличающаяся 
яркой самобытностью, предстанет в серии как богатая и неотъемлемая часть общего 
культурного достояния народов нашей страны.

Главным критерием при отборе текстов служат художественное совершенство и 
историко-познавательная ценность произведения. Выбор текста — итог изучения всей 
совокупности произведений и вариантов.

Одна из задач серии — широкое введение в научный оборот неизданных материа
лов (инедитов). При наличии старой (опубликованной) записи и новой (неизданной), 
равноценной ей, а тем более лучшей по качеству, используется второй вариант. Огром
ное число вариантов, версий произведений публикуется впервые. Это придает серии 
уникальную новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вмешатель
ства с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных форм языка 
(но без применения диакритических знаков, которыми пользуются лингвисты, т. е. ос
таваясь в пределах современных алфавитов каждого языка).

Серия двуязычная. Национальные тексты (за исключением, разумеется, русских) 
сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Исходя из фольклористи
ческих принципов, переводчики стремятся точно уловить и передать по-русски в на
иболее соответствующем оригиналу словесном оформлении суть поэтической мысли 
(обязательное требование к переводу — сочетание точности с доступностью для широ
кого круга читателей). При необходимости вносятся пояснительные слова в квадрат
ных скобках. Поэтические образы, этнобытовые и другие реалии специфического ха
рактера поясняются в комментариях и словарях.

Национальный текст и русский перевод координируются посредством нумера
ции стихов или частей (смысловых блоков).



Серии в значительной мере придаётся комплексный характер, с особым акцен
том на сочетании филологического, музыковедческого, этнографического подходов.

Вступительные статьи к каждому тому характеризуют место издаваемых произ
ведений в традиционной фольклорной культуре соответствующего народа, их поэти
ческие и музыкальные особенности, синкретическое искусство исполнителей. Коммен
тарии призваны точно документировать публикацию, снабдить текст и перевод 
необходимым фольклористическим, филологическим, этнографическим толкованием.

Нотации приводятся в соответствии с требованиями фольклористической точ
ности и необходимой доступности для воспроизведения. Они размещаются в зависи
мости от характера тома: либо вместе с публикуемым текстом, либо в музыковедчес
кой статье. Все специальные условные обозначения, не являющиеся общепринятыми, 
оговариваются в конце музыковедческой статьи. В нотных записях фиксируются все 
основные элементы исполнительского варианта, а также систематические или харак
терные отклонения от них, имеющие смысловое значение. Не поддающиеся йотирова
нию специфические элементы интонирования (тембр и т. п.) оговариваются в коммен
тариях.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых вариан
тов произведений, в томах 1 1 , 1 8 ,  2 0  и далее — компакт-диск. Но бывают случаи, когда 
фонограмм не существует (это относится, например, к ряду эпических сказаний, за
фиксированных в своё время только в вербальной записи). В таких ситуациях сочтено 
целесообразным давать для ориентации фрагменты другой звукозаписи, запечатлевшей 
то же самое произведение или, по крайней мере, ту же самую местную традицию. 
Музыковедческий анализ позволяет представить путем неизбежно гипотетической 
экстраполяции, какие черты звучания могли быть свойственны и публикуемому про
изведению или варианту.

Фоноприложение иллюстрирует самые разные жанры фольклора (не только сло
весно-музыкальные, но и прозаические) в их естественном бытовании. Можно услы
шать звучание текстов на редчайших языках в исполнении талантливых певцов и ска
зителей.

Тома серии иллюстрируются ценным документальным материалом.
Книги серии печатаются фотонаборным способом на единой основе — гарнитуре

В.В. Лазурского. Сектором фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН в 
сотрудничестве с коллективами специалистов-лингвистов решалась задача создания — 
первоначально в порядке рабочего научного эксперимента — национального алфавита 
и шрифтов для ряда бесписьменных языков Сибири и Дальнего Востока (долганского, 
тофаларского, удэгейского, юкагирского и др.).

Авторские коллективы томов серии опирались на традиции отечественной акаде
мической школы, использовали опыт лучших изданий советского времени (в том числе 
двуязычной академической серии «Эпос народов СССР», выпускаемой Институтом 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН ) и зарубежных публикаций.



В состав серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»
подготовки к печати их названия и количество уточ-входят следующие книги (в ходе 

няются):
Алтайский фольклор (в 5 т.) 
Героический эпос 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза

Белорусский фольклор (в 2 ч.) 
Семейно-обрядовый фольклор 
Календарно-обрядовый фольклор

Бурятский фольклор (в 7 т.)
«Аламжи Мэргэн». Героический эпос
«Осодор Мэргэн». Героический эпос
Волшебные сказки
Сказки о животных и бытовые
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды, предания

Корякский фольклор (в 2 т.)
Мифы, сказки оседлых коряков 
Фольклор кочевых коряков

Нанайский фольклор (в 2 т.) 
Нингман, сиохор, тэлунгу 
Обрядовая поэзия и песни

Русский фольклор Сибири и Дальнего 
Востока (в 6 т.)

Эпическая поэзия 
Сказки волшебные и о животных 
Сказки легендарные и бытовые 
Лирическая поэзия 
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза (в 2 ч.)

Селькупский фольклор (в 2 ч.) 
Фольклор южных селькупов 
Фольклор северных селькупов

Тувинский фольклор (в 5 т.) 
Героический эпос 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды, предания

Хакасский фольклор (в 5 т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза

Хантыйский фольклор (в 2 т.)
Медвежий праздник казымских хантов 
Мифы и сказки хантов

Шорский фольклор (в 2 т.)
Шорские героические сказания 
Фольклор шорцев

Эвенкийский фольклор (в 3 т.)
Героический эпос 
Сказки, легенды и предания 
Обрядовая поэзия и песни

Эвенский фольклор ( в 2 т.)
Героический эпос 
Сказки, легенды и предания

Якутский фольклор (в 6 т.)
«Кыыс Дэбилийэ». Героический эпос 
«Могучий Эр Соготох». Героический эпос 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Фольклор (по одному тому)
Долганский
Кетский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Нивхский
Сибирских татар
Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
Чувашский
Чукотский
Энецкий
Эскимосов азиатских 
Юкагирский



ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Первый цикл

Эвенкийские героические сказания. г.
Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн». 1991 г.
Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. 1991 г. 
Якутский героический эпос «Кыыс 1993 г.
Бурятские волшебные сказки. 1993 г.
Русские сказки Сибири и /дальнего Востока: Волшебные и о животных. 

1993 г.
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: Легендарные и бытовые. 

1993 г.
Тувинские народные сказки. 1994 г.
Предания, легенды и мифы саха (якутов). 1995 г.

Второй цикл

Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». 1996 г. Т. 10 
Нанайский фольклор: Нингман, сиохор, тэлунгу. 1996 г. Т. 11 
Тувинские героические сказания. 1997 г. Т. 12
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: 

Песни. Заговоры. 1997 г. Т. 13
Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока. 1997 г. Т. 14 
Алтайские героические сказания. 1997 г. Т. 15 
Хакасский героический эпос «Ай-Хуучин». 1997 г. Т. 16 
Шорские героические сказания. 1998 г. Т. 17 
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Четвертый цикл

Мифы, легенды, предания тувинцев. 2010 г. Т. 28 
Фольклор шорцев. 2010 г. Т. 29 
Несказочная проза алтайцев. 2011 г. Т. 30
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ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Бурятский героический эпос «Осодор Мэргэн»
Обрядовый фольклор бурят
Алтайские народные песни
Якутские народные песни
Мифы, легенды и предания хакасов
Хакасские народные сказки
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ОБРЯДОВЫЙ И ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР ЭВЕНКОВ

В связи с началом подготовки серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока» и решением издать в ней несколько эвенкий
ских томов (в их числе и том «Обрядовая поэзия и песни эвенков») были 
начаты сбор и изучение материалов по обрядовому фольклору эвенков. 
В 80-е годы прошлого века даже специалистов по эвенкийскому языку в 
стране имелось немного, а квалифицированных фольклористов среди них 
не было вовсе. Произведения обрядового фольклора с точки зрения фоль
клористики в советское время в силу идеологических соображений прак
тически не изучались и в поле зрения фольклористов попали довольно позд
но. Вплоть до 1980-х гг. целенаправленным изучением и сбором подобных 
материалов никто не занимался.

Лишь в 1985 г. российскими фольклористами была проведена первая 
крупная конференция, посвящённая проблемам обрядового фольклора. На 
ней было отмечено, что у народов Сибири и малочисленных народов Се
вера широко бытуют такие фольклорные жанры, как заклинания, благопо- 
желания, хороводные песни, плачи и т. д. Также было обращено внимание 
на существование у народов Сибири и Севера фольклорных произведений, 
сопровождающих охотничьи, рыболовные и скотоводческие трудовые про
цессы.

Сбором материала для тома, посвящённого обрядовому фольклору 
эвенков, в 1980-х гг. начала заниматься Г.И. Варламова. В него вошли текс
ты и аудиозаписи, собранные с 1970-х гг. по настоящее время наряду с 
языковыми и другими фольклорными материалами отдельными специа
листами. До этого времени обрядовый материал если и фиксировался, то 
записывался вручную, хотя произведения обрядового фольклора являют
ся образцами не только поэтического, но и музыкального творчества эвен
ков. Во многом пробел в фиксации эвенкийского музыкально-обрядового



фольклора был восполнен записями КФЭ 1986 г. (в Якутии) и 1989 г. (в Ту- 
гуро-Чумиканском р-не Хабаровского края), материалы которых включе
ны в настоящий том.

Отечественная этнографическая литература, содержащая сведения по 
различным обрядам эвенков, довольно обширна, но для подготовки настоя
щего тома оказалось пригодно немногое. Сопутствующая обрядам поэзия 
в большинстве публикаций представляет собой вольный перевод на рус
ский язык, который отражает лишь основные моменты ритуала. Тексты 
на языке оригинала отсутствуют, либо приводятся одна-две эвенкийские 
фразы.

Выдающимся трудом Г.М. Василевич является монография «Эвенки» 
[Василевич, 1969]. Она основана на многообразном материале, показываю
щем мир эвенкийского этноса и с материальной, и с духовной стороны. 
В ней использована самая достоверная терминология по народным назва
ниям основных эвенкийских обрядов. Здесь же перечислены и отдельные 
обрядовые жанры эвенкийского фольклора: 1) одёу ггэлумо — обереги, та
бу, запреты; 2) сиккэлэвун — обряд добывания охотничьей удачи; 3) икэ- 
нипкэ — обряд погони за воображаемым оленем, другим копытным зверем; 
4) далучин — гадание по лопатке; 5) боби — женское гадание на специаль
ных палочках с нарезками.

Также Г.М. Василевич выделяет следующие обряды: ^обращения- 
просьбы к божеству Сэвэки и духу Хингкэну/Сингкэну послать-дать зверя 
охотнику; 2) принесение жертвы в виде «кормления» и «дарения»; 3) прось
бы к огню, местам бродов и местам переходов 
через перевалы. Она называет их «мелкими» об
рядами и, видимо, по этой причине не приводит 
их эвенкийских названий. Важно отметить, что 
эти обряды всегда являются частями сложных 
ритуалов ситкэлэвун и икэнипкэ. Но обряд до
бывания охотничьей удачи ситкэлэвун прово
дится сезонно или в исключительных случаях, 
когда долго не могут добыть зверя. Многоднев
ный обряд икэнипкэ (икэник, икэчик) проводит
ся один раз в год. Именно такие «мелкие» об
ряды сопутствуют традиционной кочевой жизни 
эвенков постоянно, и поэтические тексты, со
провождающие эти обряды, наиболее употреби
тельны в быту. Г.М. Василевич



В 1984 г. вышла в свет монография А.И. Мазина «Традиционные веро
вания и обряды эвенков-орочонов» [Мазин, 1984], содержащая прекрас
ный этнографический материал и анализ традиционных представлений об 
окружающем мире этой этнической группы.

Из ранее опубликованных научных материалов по обрядовому фоль
клору эвенков нам удалось выбрать и поместить в данный том совсем не
большое количество текстов. Из всех изданных научных сборников эвен
кийского фольклора образцы обрядовой поэзии имеются лишь в двух: 
«Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору» под редакцией 
Г.М. Василевич [Сборник, 1936] и «Фольклор эвенков Якутии» [1971]. Одна
ко сразу отметим, что за исключением единичных текстов они оказались 
непригодными для включения в том. В сборник «Материалы по эвенкий
скому (тунгусскому) фольклору» вошли песни эвенков различных локаль
ных групп и достаточный материал по шаманским песням, однако они не 
сопровождаются нотными записями. В сборнике «Фольклор эвенков Яку
тии» для нас представляют интерес только образцы песен и запретов (одё), 
но они также не нотированы.

«Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору» 
[1936] сегодня является раритетом, труднодоступным не только для широ
кого круга читателей, но и для исследователей культуры эвенков. Он содер
жит произведения обрядового фольклора эвенков, записанные с конца XIX 
по начало XX в. К сожалению, по большей части они пересказаны на рус
ском языке, а немногочисленные тексты на эвенкийском языке даны на 
латинице, что затрудняет их чтение и восприятие современными эвенками. 
Необходимые сведения об описываемых ритуалах: по какому поводу был 
проведён обряд, кто (социальный ранг) являлся его участником, в какое 
время года он проходил — отсутствуют. Весь этот материал не имеет необ
ходимого комментария, который помог бы глубже понять смысл фольк
лорных произведений. К примеру, тексты 105—107 связаны с похоронны
ми обрядами эвенков, текст 108 представляет собой образец просьбы 
шамана послать хороший промысел. Текст 104 Г.М. Василевич характери
зует как «древнюю, забытую теперь шаманами» концепцию о происхож
дении первого шаманского дара и шаманского мира [Сборник, 1936, с. 7]. 
В предисловии к сборнику Г.М. Василевич пишет: «Шаманские песни не
понятны для современных эвенков, ...сами шаманы затрудняются точно 
объяснить содержание отдельных строф, ...в ряде песен-обращений к ду
хам не удалось дать точного перевода» [там же, с. 6]. Все эти обстоятельства 
не позволили исследовательнице представить шаманские материалы в пол
ном объёме.



В Дополнения к данному тому мы включили два произведения, взятые 
из сборника 1936 г. Это тексты шаманских заклинаний, записанных Г. Ту
том в экспедиции к енисейским эвенкам летом 1897 г.: «Заклинание шама
на при лечении болящих членов тела», «Заклинание шамана против оспы».

Сведения по обрядовому фольклору эвенков можно найти и в отдель
ных статьях М.Г. Воскобойникова. Он выделяет среди малых жанров эвен
кийского фольклора пословицы и поговорки, загадки и заговоры, однако 
приводит во вступительной статье к сборнику «Эвенкийский фольклор» 
[Воскобойников, 19606] лишь три образца заговоров, а в сам сборник заго
воры и шаманские песнопения не включены. В статье об эвенках Северной 
Бурятии [Воскобойников, 1960а] дана краткая характеристика их устно
поэтического творчества и сказано о жанрах, отнесённых исследователем к 
обрядовому фольклору.

Среди песен-импровизаций и песен с устоявшимся текстом М.Г. Вос
кобойников особо выделяет шаманские песни — саман-нимнганин, кото
рые он называет «камланье шаманов», отмечая следующие особенности 
произведений этого жанра: 1) сложность лексики: «Большинство из них 
имеет лексику древнего эвенкийского языка, поэтому многие слова уже не
понятны современному поколению эвенков, особенно припевы»; 2) «жанр 
этот отмирает, и молодежь уже не присутствует на устраиваемых изредка 
шаманских ритуальных обрядах»; 3) «отдельно шаманские песни не быту
ют, все они исполняются шаманами только во время нимнган (камланья)»; 
4) «в каждом отдельном случае, в зависимости от 
цели камлания, исполняются и определённые 
слова с припевами, под аккомпанемент бубна»
[Воскобойников, 1960а, с. 105]. В статье приведён 
вариант шаманской песни, связанной с излече
нием ребёнка, с комментариями к тексту; этот 
образец включён нами в Дополнения к тому.

«Специального термина заговоры у эвенков 
не имеют. Эвенкийские заговоры существенным 
образом отличаются от того, что обычно при
нято понимать под этим термином в русской 
фольклористике», — пишет М.Г. Воскобойников 
[1960а, с. 106]. Исследователь отмечает очень 
важную, по нашему мнению главную, черту 
эвенкийского обрядового фольклора: «...У эвен
ков основное в заговоре — ритуальное дейст
вие». Три образца заговоров эвенков Северной М.Г. Воскобойников



Бурятии мы поместили в данный том: заговор против грозы (текст 9); заго
вор, чтобы выпал снег зимой (текст 54); заговор против дождя (текст 13).

Отдельно следует сказать о материалах К.М. Рычкова, которыми в своё 
время активно пользовался М.Г. Воскобойников. В 1950—1960-е гг. они на
ходились в рукописном архиве Института востоковедения АН СССР в Ле
нинграде. По нашей просьбе Н.Я. Булатова в 1980—1990 гг. специально ис
следовала архив К.М. Рычкова, но не нашла необходимого материала на 
эвенкийском языке, который мы могли бы использовать. Архив М.Г. Вос- 
кобойникова, очевидно, хранится в семье, поскольку его нет в ЛГПИ 
им. А.И. Герцена (ныне ЛГПУ), где учёный преподавал до 1970-х гг.

Отметим особо, что статьи Г.М. Василевич, посвящённые эвенкийско
му фольклору, имели в основном историко-этнографическую направлен
ность, связанную с её профессиональными интересами. С филологической 
точки зрения изучал эвенкийский фольклор лишь один учёный — М.Г. Вос
кобойников. Позднее появились отдельные статьи А.Н. Мыреевой по фоль
клору эвенков, в основном по героическим сказаниям, Е.П. Лебедевой по 
сказкам. Однако жанры обрядового фольклора эвенков никем не исследо
вались, а следовательно, сбором и фиксацией поэтических текстов эвен
кийской обрядовой поэзии также никто специально не занимался.

Таким образом, обрядовая поэзия эвенков не изучалась фольклориста
ми почти до начала XXI в.

В основную часть тома включено 180 образцов обрядовой поэзии и 
песен эвенков, из них 144 представляют обрядовую поэзию и 36 — песен
ную. В первый раздел вошли тексты, связанные с почитанием природы 
(тексты 1—34). Это заклинания, обращения к объектам природы — духам 
рек, гор, перевалов, озер, духам местностей, а также заговоры, обращения к 
духам природных стихий — грозе, грому (тексты 6—10), вихрю (текст 17), 
духу горного хребта (тексты 19, 20). Сюда же отнесены тексты, связанные с 
почитанием Неба (Буга) как главного божества природы эвенков, обраще
ния к солнцу (тексты 11, 14, 15), к духу земли — Земле-матери (Дуннур- 
Эни) (текст 23) и духам конкретных мест иччи/итчи (тексты 26—29).

Произведения из второго раздела связаны с основным промыслом 
эвенков — охотой (тексты 35—70). Некоторые из них относятся к обряду 
имты — кормлению, угощению духа-хозяина огня (тексты 35, 36). Другие 
адресованы духу охотничьей удачи сингкэн (текст 37), божеству Неба, ко
торое распоряжается душами всех обитающих на земле животных (текс
ты 39, 49). В этот раздел также помещены тексты, связанные с охотничьи
ми гаданиями (тексты 40, 50, 51) и обрядами возвращения охотничьей



удачи (тексты 41, 42, 48). Отдельную группу составляют тексты, связан
ные с почитанием соболя: при добыче этого ценного зверя соблюдается 
ряд запретов и ритуальных требований, сопровождающихся заклинания
ми (тексты 44—47). Имеется и сходный текст, относящийся к обряду по
читания копытного зверя (текст 55).

В довольно представительную группу (тексты 56—70) собраны тексты, 
отражающие культ медведя: они связаны с традиционными запретами и 
ритуалами почитания медведя, некоторые так и озаглавлены самими ис
полнителями (тексты 60, 62, 64, 65, 68, 69). Запреты {оде) касаются дей
ствий человека во время охоты на медведя, общего отношения к этому жи
вотному, использования особой лексики, связанной с ним (см., напр., текс
ты 67, 68).

Третий раздел небольшой, его составляют произведения, посвящённые 
оленеводству (тексты 71—80). Заклинаниями сопровождаются такие ско
товодческие обряды, как испрашивание у божества душ оленей (текст 73), 
лечение оленей (тексты 75, 76), благословение оленя, участвующего в скач
ках (текст 78), заклинания, призванные защитить и умножить оленье стадо 
(тексты 74, 80).

Четвёртый раздел тома представляют тексты, связанные с семейно
родовыми обрядами (тексты 81—134). Они разнообразны по содержанию, 
но большинство объединяет почитание духа огня, родового и семейного 
очага; главным обрядом в жизни эвенков является кормление духа огня — 
посредника между человеком и другими духами природы, различными 
эвенкийскими божествами.

В пятый раздел вошли произведения обрядовой поэзии, связанные с 
шаманизмом (тексты 135—144). Тексты 143,144 представляют два камла
ния целиком, от начала до конца. Шаманизм у эвенков сохранился и по сей 
день, он оказал огромное влияние на их мировоззрение, что отмечает
А.И. Мазин на примере эвенков-орочонов: «Анализ традиционных пред
ставлений об окружающем мире эвенков-орочонов показывает, что они 
представляли собой сложную систему, включавшую различные по своим 
историческим и социальным корням, генезису элементы, принадлежащие 
к различным временным пластам. Все они были трансформированы ша
манством, в них можно лишь вычленить дошаманские элементы. При этом 
надо иметь в виду, что традиционные верования дошли до нас сильно изме
нившимися» [Мазин, 1984, с. 101].

Последний раздел тома содержит образцы различных песенных жан
ров. Тексты 145—160 представляют собой запевы традиционных круговых



танцев: дэвэ (тексты 145—150), осорай (тексты 151—154), гэсушгэ (тексты 
155—157), дялер, дялехинче (тексты 158, 159) и хадэ (текст 160). Для за
певов характерны повторения слов и целых строк, строгая ритмичность, 
связанная с ритмом пляски. Круговые танцы — неотъемлемая часть тради
ционного празника икэнипкэ, отмечающего наступление весны. Для при
зыва на праздник также могли исполняться особые запевы (текст 161).

В раздел также включены лирические песни эвенков, некоторые из 
них посвящены родной земле (тексты 162—164). Песни-импровизации 
представляют собой воспоминания о прошлом (о молодости, о любви) и 
размышления о будущем (тексты 165,171—173,176—180). Среди них вы
деляется трагизмом песня о судьбе рода Пудовых (текст 176), исполняемая 
Н.Т. Пудовым — последним мужчиной в роду. В том вошли и песни-жало
бы: песня девушки, которую родители выдают замуж за старика (текст 166), 
и песня мальчика-сироты (текст 174).

Материалы тома дают возможность выделить основные жанры эвен
кийского обрядового фольклора.

1. Алга {алга), алгавка {алгāвка) — заклинания в виде кратких или рас
пространённых формул. Заклинания алга исполнители могут как прогова
ривать, так и петь, и тогда они принимают форму песенных благопожела- 
ний. В диалектных вариантах эвенков Хабаровского края термину алга 
{алгавка) соответствуют термины хиргэ (һиргэ), хиргэчин (һиргэчин).

2. Шаманское пение дярин, дяр.
3. Песни, сопровождающие круговые хороводные танцы, запевы кото

рых у эвенков очень разнообразны. По запевным словам хороводных песен 
называются и сами хороводы {дэвэ, ёхор, гэсугур, дялер, осорай).

Слово алга («благословение») есть и в маньчжурском языке, что позво
ляет говорить не о заимствовании (якут, алгыс), а, скорее, об общности 
термина, восходящей к далёким временам (ср. древнетюрк. а1§а — «благо
словлять») [Сравнительный словарь..., 1975, с. 30].

К жанру алга относятся обращения к духам-хозяевам рек, горных пе
ревалов, местности, к духам стихий (огня, воды и тайги) и к Небу (Буга), 
которые обычно содержат просьбу о содействии успешному промыслу. Как 
правило, подобные заклинательные формулы краткие, несложные по фор
ме, и к ним чаще применяют термин алгавка (букв, «маленькое заклина
ние»). Все эти тексты имеют общий признак: в них выражена суть просьбы, 
обращённой к конкретному адресату, а в алгавка — только основная мысль: 
Бугакāкун, неһӯкэл! — «Великое Небо, одари!», Энёкэн-того, бэлэкэлі — 
«Мать-огонь, помоги!» Подобные алгавка являются, по нашему мнению, 
самыми древними обрядовыми произведениями, так как компоненты об



ряда (слово и действие) здесь взаимообусловлены, в них нет места сложным 
поэтическим формам, они являются строгим исполнением запретов оде. 
Сложные тексты возникают лишь на более поздних стадиях бытования то
го или иного обряда.

Наряду с произносимыми алга бытуют и поющиеся заклинания, про
сьбы, благопожелания. Материалы данного тома демонстрируют, что в 
эвенкийских песенных алга нет изображения желаемого результата как 
действительного, что традиционно для фольклора других народов, отсут
ствуют гиперболизация и идеализация, поэтому подобные тексты у эвен
ков довольно краткие.

Эвенки, проживающие в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского 
края, наравне с термином алга используют слово хира (һира) (вариант — 
хиргэ (һиргэ), хиргэчин (һиргэчин), а в говорах, где начальный придыха
тельный звук исчезает, — иргэчин). Этимологически һира/сира восходит к 
эвенкийскому слову сира-ми («удлинить, надставить, надбавить») [Сравни
тельный словарь..., 1977, с. 94], что опять-таки связывается с функцией это
го жанра: произносить и петь һира/сира — значит с помощью слов-просьб 
удлинять свою жизнь, улучшать судьбу, т.е. в основе термина лежат миро
воззренчески е представления эвенков о нитях жизни. Данный термин с 
подобным значением характерен для всех тунгусо-маньчжурских языков.

Һира /  сира, һиргэчин/иргэчин можно произносить или петь. Но часто 
либо, начав петь, заканчивают благословение чтением заклинания, либо, 
наоборот, начав говорить, заканчивают пением. Иногда, пропев заклина
ние, исполнитель тут же заново проговаривает его, будто поясняя слуша
телям своё пение. Так, эвенкийка М.К. Васильева из с. Тором Тугуро-Чу- 
миканского р-на Хабаровского края перед отъездом домой членов нашей 
экспедиции предложила: «Ну, и я, давайте, благословлю вас на дорогу, спою 
хиргэчин». Закончив петь, она сказала, что благословила нас, и повторила 
содержание песни, причем её текст оказался гораздо короче пересказа (см. 
текст 90). Текст иргэчина, спетый для нас, по композиции и содержанию 
перекликается с иргэчином, исполняемым в этих краях осенью для пере
лётных птиц. Образ улетающих птиц исполнительница перенесла на жен- 
щин-исследовательниц эвенкийского фольклора. Текст заклинания прово
дов перелётных птиц опубликован ранее [Варламова, 2002, с. 131].

Алга и хира/сира, по сути, представляют один жанр — благопожела- 
ние. Параллельное развитие терминов произошло из-за разобщённости 
эвенков и расселения их на большой территории. Структура алга и хира/ 
сира одинакова и содержит следующие части: 1) обращение к духу по име
ни; 2) сведения о себе; 3) пояснение обстоятельств, вынудивших человека



просить о помощи; 4) конкретная просьба; 5) слова заклинания как ожи
даемый результат; 6) заключительное обращение к духу по имени. К при
меру, вот структура текста 86 «Как новый год благословляют», произноси
мого при встрече первого грома: первая строка — обращение к божеству 
по имени Арче; последняя — заключительное обращение; сведения о себе: 
«Мы же эвенки, /  С арбагасиками» (стк. 3—4); причина обращения: «Что
бы мы хорошо жили, чтобы не голодали» (стк. 10); конкретная просьба: 
дать хороший год; заклинательные слова как ожидаемый результат: «Хоро
шим годом к нам приходи, /  Плохим годом не приходи!» (стк. 11—12).

В отличие от обрядовых текстов соседей-якутов эвенкийская обрядо
вая поэзия характеризуется краткостью, что связано с ее генеалогией, вос
ходящей к запретам (одё ) — кратким регламентированным табу в бытовой 
и производственной жизни. Именно одё — та основа, от которой отталки
вается эвенк, произнося алга. И лишь в одном из видов фольклора — герои
ческом эпосе, где всё повествование пронизано различными обращениями 
героев к духам жилищ, природы, обрядовая поэзия получила дальнейшее 
художественное развитие. В быту для человека, в первую очередь, важен ре
зультат, а сказанное кратко и точно, считают эвенки, скорее исполнится.

Песни дярин (дяр) могли исполнять только шаманы или провидцы 
(ичэн — букв, «смотрящие»). Они сопровождали пение обрядово-магичес
кими действиями. Например, прославление земли и растительности на 
празднике икэчик (икэник)  у дальневосточных эвенков требовало опре
делённых условий: оно исполнялось только весной, в присутствии зрителей 
и слушателей, и обязательно должен был гореть огонь; в первой празднич
ной песне восхвалялось и воспевалось каждое растение, имеющее у эвенков 
название.

В томе специфику исполнения дярин ярко демонстрирует текст, кото
рый по эвенкийской терминологии определён исполнителями как ноноли 
эривунтын, что переводится «предшествующий празднику зов (клич)». 
К сожалению, аудиозапись этой песни не сохранилась, но мы поместили в 
том её текст (текст 161).

Термин дярин происходит от глагола дяра-ми («петь, подпевать, вто
рить, подражать в пении»), /причин — пение не индивидуальное, а в сопро
вождении хора людей, поддерживающих шамана во время обряда. Хоровое 
пение тоже называют дяричину а помощников шамана — дяричимнгул. 
Слово дяра-ми в значении «петь, подпевать» характерно для многих тунгу
со-маньчжурских народов и маньчжуров. Составители «Сравнительного 
словаря тунгусо-маньчжурских языков» [1975] приводят в качестве приме



ров письменно-монг. заргап («шаман»), монг. зайран (почтительное обра
щение к шаману) [с. 252].

К дяричин очень близко пение, сопровождающее хороводные танцы, 
что указывает на его очень древнее происхождение; возможно даже, что 
оно послужило основой для формирования шаманского пения.

О ритуальности хороводов написано достаточно, их связь с ритуалами 
доказана учёными на материале круговых песен-танцев многих народов. 
Для круговых танцев эвенков также характерен принцип обрядности: есть 
подготовительные действия, есть запевала и хор. Запевала ведёт хор, а тан
цующие подпевают, вторят каждой пропетой им строке. Запевалы череду
ются, этим обеспечивается равное участие в хороводе многих людей, так 
как ритуал — всегда общее действие. А.М. Айзенштадт подчеркивает важ
ный для нас тезис: «Эвенки, расселённые, как известно, очень широко, хо
рошо знают уважаемых сородичей, среди которых сказители, песенники 
всегда занимали одно из почётных мест. Это объясняется не только искон
ным уважением к таланту, но и стойкостью древней традиции восприятия 
песни, как некого действа, важного обряда, играющего жизненно целесо
образную роль» [Айзенштадт, 1995, с. 16].

Пение, сопровождающее хороводы, эвенки называют эвин икэнын 
(букв, «песня игры»), что свидетельствует о первичности и большой значи
мости для хоровода не только самого запева, но также игры и игровых дви
жений. Песни, сопровождающие хороводные танцы, нельзя назвать соб
ственно песнями, так как эвенки по отношению к ним не употребляют 
слово икэми, һэгэми («петь»). Но когда речь идет о хороводе, эвенки никог
да не произносят и слово һэкми («танцевать, плясать»). По-эвенкийски хо
ровод можно «играть» либо «играть, пропевая». Движения, ритм дыхания 
и игра, основанная на движении, были первичны в эвенкийских хоровод
ных танцах. В большинстве текстов дэвэ можно найти слова, характеризу
ющие хоровод дэвэ как «древнюю нашу [т.е. эвенкийскую] игру» — билир- 
гикун эвикэнты.

Игра обнаруживает глубинное родство с различными важнейшими 
явлениями культуры, с традиционным мировоззрением и фольклором. На
циональная игра несёт в себе обширную культурную информацию. У со
временных цивилизованных народов игра — это, в первую очередь, развле
чение, способ проведения досуга и тд. У эвенков же до сей поры слово эвин 
(«игра») имеет более широкое значение. Пожилые эвенки употребляли и 
употребляют слово эвими («играть») в значении «жить», а также в значе
нии «проводить икэнипкэ». Одна эвенкийка сказала в беседе: Эдук дюлэски



икэнипкэвэ эвиденэл бидедигэт. — «В будущем, икэнипкэ регулярно играя 
[т.е. проводя], будем жить» [Варламов, 2006].

Сегодня эвенкийские хороводы умеют водить, запевать даже дети, а в 
конце 1980-х гг. это могли делать лишь пожилые люди. В 1990-х гг. во всех 
местах компактного проживания эвенков снова начали проводить забытый 
в своё время весенний праздник икэнипкэ (праздник обновления жизни). 
Эвенки разных родов из разных местностей съезжались, чтобы вместе 
провести праздник, обменяться новостями и дать возможность познако
миться молодым людям из отдалённых мест. Искусство вести и запевать 
эвенкийский хоровод подхватило молодое поколение, и теперь оно вос
принимается молодыми людьми так же, как знание родного языка: это 
показывает, что ты действительно эвенк. Как утверждают эвенки, с воз
рождением праздника икэнипкэ уменьшилось число самоубийств среди 
молодёжи. По мнению старых людей, проведение ритуалов и праздничных 
игр положительно влияет на жизнь современных эвенков. Значимость ри
туала и в прошлом, и в настоящем в том, что с его помощью решаются 
практические задачи коллектива, он сплачивает людей в социум, объеди
няет их, выявляет общие ценности.

Эвенкийский хоровод ближе к игре и обряду, нежели к пению. Сооб
щения первых путешественников о хороводах эвенков говорят о том, что 
пение в них было менее значимо, чем движение и действие. Свидетельства 
Н.М. Добромыслова, побывавшего у северобайкальских эвенков в XIX в., и 
М.А. Кастрена, наблюдавшего быт туруханских эвенков, подтверждают это. 
В описании М.А. Кастрена нет упоминания о пении, хоровод основывался 
на ритме дыхания и движения.

С. Попов наблюдал в 1794 г. камлание у ербогачёнских эвенков, когда 
исполнялся круговой танец с шаманом в центре. Первоначально танец но
сил магический охотничий характер. «Эвенкийский танец в основном яв
лялся коллективным. Он был основным развлечением всех эвенков, от под
ростков до стариков. Летом, когда на одном стойбище стояло несколько 
чумов, эвенки устраивали такой хоровод очень часто. Заводила его часов с
9—10 вечера молодёжь, желающие играть подходили, вставали в круг и 
плясали до рассвета. В этом танце один, наиболее впечатлительный, спо
собный сочинять импровизации на темы дня, был запевалой, остальные 
повторяли напетую им музыкальную строку. Вначале влево двигались мед
ленно. Постепенно темп усиливался, и в песне оставался только ритм сло
ва-запева, тогда импровизатор прекращал сочинять, и хоровод быстро нёс
ся влево. Движения ног и нижней части корпуса должны были напоминать 
движения оленей, переступающих ногами. Танцы различались по деталям



движений. Вариантом этого танца был хоровод животных и птиц. Все вста
вали в круг, запевала — в середину, он же показывал движения животных, а 
все повторяли» [Василевич, 1969, с. 234—235].

О любви эвенков к хороводным песням-танцам пишет А.М. Айзенш
тадт: «...Бывает так, что танцуют с вечера всю ночь напролёт, а весной — не
сколько вечеров подряд. В круг становятся мужчины и женщины — груп
пами или, реже, вперемежку, берут друг друга под руки, сплетая пальцы и 
касаясь локтями друг друга. Раскачиваясь мягкими и плавными боковыми 
движениями, они двигаются по кругу либо короткими прыжками, либо 
переступая «нога за ногу». Направление движения — «по солнцу», но иног
да оно в современной традиции может меняться либо по взаимному согла
сию, либо по инициативе наиболее уважаемых участников хоровода. То же 
относится и к длительности танца. Мне, например, приходилось наблюдать 
в Тугуро-Чумиканском районе, как танцующие женщины минут через
10—15, как бы сговорившись, внезапно вскрикивали «и-их!» и сразу сади
лись, отдыхая» [Айзенштадт, 1995, с. 31].

Общего термина для всех хороводов и их запевов у эвенков нет. Когда- 
то пение, сопровождающее танец, было не просто увеселением, а частью 
обрядового действа и не имело собственного названия, так как ещё не яв
лялось собственно пением. Со временем у каждой локальной группы эвен
ков появились свои запевы к конкретным танцам. Постепенно становясь 
развлечением, пение почти утратило обрядовое назначение, обрядовую 
функцию, но сохранило неразрывную связь с танцем.

Песни к хороводным круговым танцам имеют очень разнообразные 
запевы и свою мелодию у каждой локальной группы эвенков. Для восточ
ных эвенков характерны запевы дэвэ, гэсугур, манчорай, дялер, для эвен
ков Красноярского края — ехор, иколэ-иколэ, хино-хино, хено и тд, Раз
нообразие названий хороводных песен эвенков можно объяснить тем, что 
исторически эвенки проживают по всей территории Сибири и Дальнего 
Востока, Монголии и Китая до определённой степени изолированными 
группами. Лишь запев дэвэ знают все эвенки без исключения, даже в Китае 
и Монголии. Недаром информанты всегда говорят, что это «самый старый 
хоровод».

Г.М. Василевич пишет, что икэн — это «песня-импровизация, пре
жде — спортивное соревнование охотников-воинов, позже — танец под 
пение тут же импровизированной песни» [Василевич, 1969, с. 195]. 
К.М. Рычков отмечал, что «тунгусы очень любят состязаться в песнях и сле
дить за состязаниями и меткими характеристиками певцов» [Рычков, 1922]. 
Но Е.И. Титов, собирая фольклор у северобайкальских, витимо-олёкмин-



ских и качугских эвенков, установил, что наряду с импровизациями у них 
бытуют и неизменные песенные формы. Особенно устойчивы по сюжету и 
композиции песни-хороводы.

Все хороводные песни эвенков имеют свои сюжетную линию и ком
позицию, чёткая структура песни-хоровода выдерживается запевалой: 
1) запев конкретного хоровода; 2) созыв-клич; 3) подзадоривание и шутки 
в адрес тех, кто долго не приходит водить хоровод; 4) краткая характерис
тика данного хоровода; 5) восхваление его старинности и ритуальности; 
6) конкретные указания, как танцевать: браться ли за руки, идти ли кругом 
и т. д., т.е. режиссура хоровода запевалой; 7) упоминание повода, по кото
рому танцуют этот хоровод (праздник, свадьба, приехавшие издалека гости 
и т. д.); 8) передача эстафеты другому запевале.

Ранее у эвенков существовали определённые различия между женски
ми и мужскими песнями, между песнями стариков и молодых: «По суще
ствующей традиции, исполнение мелодии икэлэнами строго дифферен
цировано. Так, например, мелодию «о-со-рой, о-со-рой!» могли петь лишь 
икэлэны — пожилые мужчины и женщины; мелодию «делики-энь, деле- 
энь!» — пожилые женщины» [Воскобойников, 19606, с. 250]. В проведении 
обрядов у эвенков главную роль действительно играют пожилые люди, и 
нередко — именно старые женщины. А.М. Айзенштадт пишет, что «в ста
рину, как отмечают эвенки, в ритуальных икэн дифференциация была еще 
большей — вплоть до отдельно мужских и женских танцев» [Айзенштадт, 
1995, с. 31]. В «Сибирской советской энциклопедии» отмечено, что «тун
гусские певцы славятся как мастера песни», они поражают развитым зву
корядом, разнообразной и «всегда оформленной ритмикой и кристаллизи
рованным напевом». И — любопытная деталь: «Очень распространены 
своеобразные диалоги: поочерёдное исполнение одного и того же напева 
двумя певцами — мужчиной и женщиной» [Эвальд и др., 1932, с. 580]. Од
нако в последние годы эта дифференциация забывается, происходит сме
шение бывших женских и мужских, молодёжных и стариковских запевов.

Синтез игры, танца и песни в хороводах эвенков отражён и в текстах 
песен, где ярко проступают черты былой обрядности. Это искусство синк
ретического характера, где пение и танец органично слиты, неотделимы 
друг от друга. Например, исполнение запева дэвэ не мыслится без танца 
дэвэ. Исполнять дэвэ — значит петь дэвэ, обязательно сопровождая пение 
танцем, т.е. действием. Для исполнителей дэвэ понятия «петь» и «танце
вать» нерасторжимы. На нашу просьбу исполнить дэвэ шестидесятилетняя 
эвенкийка У.Е. Федорова из оленеводческого совхоза «Золотинка» ответила: 
«Как же я буду петь дэвэ, если никто не станет танцевать дэвэ?» Танец и



пение дэвэ воспринимаются эвенками ещё и как игра, они говорят: Дэвэвэ 
эвигэт. — «Давайте играть дэвэ».

В.Н. Топоров, анализируя внутренние формы слов, обозначающих ри
туал у многих народов, обращает внимание на языковой фактор. Он выде
ляет три типа семантической мотивировки таких слов: 1) когда слово имеет 
значение «священный»; 2) когда его глубинный смысл связан со словом 
«дело» либо 3) со словами «правило», «порядок», «обычай», «закон» [Топо
ров, 1988, с. 23—29]. В.Н. Топоров подчёркивает, что тип мотивировки, свя
занный со словом «делать», важнее и фундаментальнее двух других, «по
скольку здесь семантика самым непосредственным образом отсылает к 
внутренней сути самого ритуала, к главному, глубинному смыслу его, к его 
идее...» [там же, с. 24]. Случай семантической мотивировки, связанный со 
значением «делать» и «делание», наиболее показателен и для эвенкийской 
культуры.

Запев дэвэ и название кругового танца дэвэ восходят к слову дэвэ-ми — 
«красить охрой» (дэвэ — «охра»), букв, «совершать действия (делать) при
родной охрой». И устоявшийся текст песни всегда содержит зов-пригла
шение «идти с охрой в чащу», к тем, кто «имеет охру». Интересен в этом 
отношении образец, записанный от М.П. Кульбертиновой, в котором со
хранилось указание на совершение обрядовых действий, сопровождаю
щихся использованием охры (отрывок из вар. текста 148, опубл.: [Варламо-

Охру — красную и черную — эвенки собирали в горах. Этот природ
ный краситель использовали для рисования узоров на одежде, а главное — 
охрой выполнены древние рисунки на скалах. Эвенкийский шаман Савей 
(по паспорту Семён Васильев из с. Иенгра Нерюнгринского улуса Респуб
лики Саха, 1936-2013) сообщил нам, что на старых наскальных изображе
ниях появляются новые рисунки, нанесённые красной охрой. Он говорил, 
что время от времени посещает старые писаницы и видит там новые ри
сунки. С уверенностью можно утверждать, что дэвэ был связан с ритуалом, 
где главным являлось действие — рисование охрой.

Следующим по древности, по сообщениям информантов, является за
пев осорай. Он распространён на большой территории — в Бурятии, Чи-

ва, 2002, с. 155-156]):

Дрвэксэдэ дэвэксэчи 
Дрвэдэлэ эмэкэллу! 
Һуларикан дэвэкичи 
Дрвэксэдэ эмэкэллу!

Аэвэ-дэвэ, дэвэксэе! 
Дэвэксэлэй сигилдулэ!

Дэвэ-дэвэ, охру дайте! 
Отправимся за охрой в чащу! 
Красить охрой будем,
На раскрашивание приходите! 
Красной охрой 
Красить приходите!



тинской и Амурской областях, его помнят и далее на востоке. Семантика 
осорая также связана со значением «делать», производить какие-то опре
делённые действия. Почти во всех говорах эвенкийского языка слово ос-ми 
имеет значения: 1) расчистить дорогу, тропу (от бурелома), 2) просекать 
тропу в чаще, 3) очищать место для чума (в тайге). Глагол ос-ми с этими же 
значениями есть в эвенском, негидальском, орочском, орокском, ульчском, 
нанайском языках [Сравнительный словарь..., 1977, с. 25—26]. Прорубание 
дороги, очистка места — это важная часть ритуала, проводимого в тайге 
(а эвенки их там и проводили). Название хоровода и хороводного пения 
осорай произошло от корня и ранее означало подготовку места прове
дения ритуала (подготовку экспозиции, но подготовка экспозиции для ри
туала также обставлялась конкретными обрядовыми действиями), вот по
чему все информанты говорят о том, что осорай древнее, чем гэсугур и 
другие хороводные запевы.

Т.П. Габышева из с. Усть-Нюкжа (Амурская обл.) рассказала: Дэ#э — 
тар сōма билирги, самай эвэды тар. Гэсугӯр тар эрмэкин. Осорай тар нян 
эвэдымэ эвэдыу билиргима. — «Дэвэ — он очень старинный, настоящий 
эвенкийский он. Гэсугур — это не такой уж древний. Осорай — тот тоже 
истинно эвенкийский, очень древний». Затем она исполнила осорай, как 
пели в старину, и стали очевидны ритуальные моменты этого запева к хо
роводу (текст 151).

Текст песни сюжетен и образен, её главными героями выступают 
предметы эвенкийской одежды и утвари с их основными признаками и 
функциями — как будто поют и танцуют не люди, а сама праздничная (ри
туальная) одежда. Олочи — это короткая летняя охотничья обувь с подош
вой из непромокаемой сыромятной кожи, сухие олочи могут стучать гром
ко; хэмчуры — охотничья обувь из камусов, мягкая, она может только 
шуршать. Арбагас — меховая шуба, главный предмет верхней одежды, его 
носят дольше, чем всю обувь, поэтому он амин — «отец». Нэл — нагрудник, 
обязательная часть эвенкийского платья, раньше вышивался подшейным 
волосом оленя (муяллэ), позднее украшался полосками цветного шёлка. 
Это поэтическое произведение эвенкийского фольклора хранит и отража
ет всю былую ритуальность осорая.

Существует ещё один замечательный хоровод — дяле (варианты назва
ний: дялер, дялёр, дялеһинчэ). Запев этого хоровода всегда комбинируется с 
запевом осорай. Начинают песню-хоровод словами дяле, потом переходят 
на запев осорай и далее их чередуют. Запев хороводного танца дялер совре
менные эвенки связывают со словом дялан («сустав»). Такое толкование 
названия танца основано на описании его движений, данном исполнитель



ницей А.П. Авеловой (текст 158). Ранее мы переводили дялер как хоровод 
«расшевеливания суставов» (тренировку тела) [Варламова, 2002, с. 156]. 
Сейчас мы уточним, что главное в данном случае — не тренировка тела и не 
буквальное «расшевеливание суставов». Слово дялан — однокоренное со 
словом дял («родственники, родова»). Хороводы водили на праздниках, где 
обычно собирались родственники, и их единение в хороводе имело особое 
значение. Дялер сплачивает всех членов рода, «расшевеливает» родову, объ
единяя её в ритуальном действии. Как кости и суставы человека составляют 
его скелет, так каждый участник хоровода есть часть того костяка-скелета, 
который представляет собой род — дял.

Интересен исполняемый и поныне хоровод малъчор иенгринских 
эвенков (с. Иенгра Нерюнгринского улуса Республики Саха). Все встают в 
круг, взявшись за руки. Ведущий запевает: Малъчор-малъчор, такес-такесі 
Все вторят запевале. В хороводе малъчор главным является движение: при
седая, постепенно достигая земли, танцоры крутят согнутыми коленями в 
одну и другую стороны, таким же образом они поднимаются. Затем начи
нается настоящее баловство: запевала толкает участников в одну сторону, в 
другую, прыгает, поднимая ноги, толкает рядом стоящего участника бёдра
ми и т.д. И чем изобретательнее в своих движениях ведущий, тем веселее 
хоровод. Игровой элемент превалирует над другими аспектами хороводно
го танца.

Эвенки Тугуро-Чумиканского района исполняют танец хадэ (хадю) 
(от һāдэ {«родня, свойственники»)), очень близкий к эвенскому хэдъе 
(текст 160). В хадэ восточных эвенков сохранились черты, указывающие на 
его принадлежность в прошлом к обрядам. Согласно сообщениям С.И. Со- 
фронова из с. Тором и других информантов, хадю поют только мужчины, 
женщины не поют, танцуют молча; мужчины держат руки вверх, а жен
щины — согнутыми в локтях; хоровод движется только в левую сторону, по 
ходу солнца; хадю исполняют в июне, когда идёт кета; начинают хоровод 
5—6 человек, а к концу танца в круг могут входить до 60 танцоров. По сло
вам сказительницы и песенницы К.П. Афанасьевой, хадю танцевали вокруг 
костра, и женщины надевали специальные танцевальные пояса с колоколь
чиками, которые назывались конгактака (от конгактэ — «шарообразный 
бубенчик»). Она рассказала также, что для пения и танцев все эвенки соби
рались в местности Бурукан (Борукан), где в конце XIX—начале XX в. про
водились тунгусские ярмарки. Место это называлось Авландя («Большая 
долина»). К.П. Афанасьева исполнила традиционный запев хороводного 
танца, который зазывал в круг. Он напоминает описание игрищ в героичес
ких сказаниях эвенков, где обязательны следующие слова: «Сдншгинмар



Ирāиндя тӯриндӯн /  Һэиндегэр умипкаллу! /  Ирāиндянадангарпалылна- 
дӯ/ Сэвдēелэй-дэ гуделэй! — «В богатырской Ираиндя земле, /  Плясать 
соберитесь! /  В Ираиндя на слиянии семи лучей /  Весело же и красиво!» 
(текст 161).

У дальневосточных эвенков также существует хоровод һадэ. Они дей
ствительно малопонятны либо вовсе непонятны современным эвенам. Сло
ва, сопровождающие эвенкийское Ъадэ, растолковал нам знаток и испол
нитель, сказитехь-нимнгакалан, ветеран Великой Отечественной войны, 
эвенк И.П. Павлов, уроженец Аяно-Майского р-на Хабаровского края. Он 
дал пояснения этих слов по-эвенкийски и перевёл их на русский язык 
(текст 160):

I Һāдэ! Һэда!.. Свойственники! Свойственники!
5 һумдкой! Һумōкой!.. По одному! По одному!
7 Эмэкой! Эмэкой!.. Приходите! Приходите! (от эмэ-ми — «приходить»)
9 һумдей! һумдей!.. Кружитесь! Кружитесь!
II  Һāгэй! Һāгэй! Пойте! Пойте!

Хоровод был построен на ритме вдоха и выдоха танцующего, слова же 
означали команду — что делать, какое движение исполнять. Это подтвер
дили и другие знатоки древних хороводов у восточных эвенков.

Этимологический анализ слова һāдэ и его корневого гнезда показыва
ет, что у всех тунгусо-маньчжурских народов *Ха является общей основой 
и обозначает кровного родственника. Ха, хади у баргузинских и селем- 
джинских эвенков означает «кровный родственник», «сородич», ханан — 
двоюродный брат [Сравнительный словарь..., 1977, с. 306]. Исполнитель 
И.П. Павлов перевёл совершенно верно: һāдэ — это звательная форма от һā 
(«кровный родственник»). Праздник икэнипкэ изначально был родовым и 
межродовым (его праздновали родственные роды), а потом уже стал обще- 
эвенкийским. В эвенском языке есть слово һада («стадо, табун, косяк, 
гурт»), обозначающее скопление животных, так что һāдэ имеет ещё и зна
чение скопления, сборища людей. Слово, употреблённое в строках 9—10, 
исполнитель перевёл как «Кружитесь»; у нерчинских эвенков һумэй, һум- 
дей означает «раскачиваться», «качаться на качелях» [там же, с. 347]. Обря
дово-игровой аспект этого хоровода очевиден.

Хороводы с запевными словами дэвэ, осорай и дялер являются самыми 
распространёнными и известными всем эвенкам, их ритуальная основа на
иболее очевидна и понятна. Но самый древний хоровод-песня, наглядно 
демонстрирующий охотничью ритуальную магию, — это һино-һено («Ряб
чик-рябчик»), записанный нами в 2000 г. от Е.А. Курейской из Эвенкии 
(текст 168). А.М. Айзенштадт [1995, с. 124] охарактеризовал данный запев



как «охотничью закличку», не приводя его этимологии. Древняя охотничья 
закличка была представлена нам Е.А. Курейской как хороводная песня. Та
кой хоровод-песню уже не знают и не помнят ни в Забайкалье, ни на вос
токе. Песня сюжетная: танцоры должны подражать птенцам рябчика, ко
торые учатся летать. Слово һено/һино — звательная форма, обращение (от 
Ъинуки («рябчик»)). Запевала одновременно выполняет функции режиссё
ра: в каждой строке (кроме запева «Рябчик-рябчик, рябчик!») он называет 
действия, которые выполняют танцующие: «I\^лихинче, рябчик! /  Рябчик- 
рябчик, рябчик! /  Руками — рябчик! /  Плечами — рябчик! /  Ногами — ряб
чик! /  Коленями — рябчик! /  Собрались — рябчик! /  Взялись за руки — ряб
чик! /  ... Полетели — рябчик!»

В настоящее время һено исполняют как хороводный круговой танец, 
но, судя по словам песни, сопровождающей его, когда-то он таковым не 
был. Запевала рассказывает, что должны делать танцоры — подражать по
лёту молодых рябчиков, играть в рябчиков, т.е. это был обрядовый танец, 
посвящённый рябчику, возможно, охотничий. В кочевой жизни эвенков 
рябчик был важным продуктом питания, ведь лося добывали не каждый 
день. Свежим мясом для эвенка-кочевника обычно являлось мясо боровой 
дичи. При кочёвках мужчины ехали впереди каравана и по пути охотились 
на рябчика, глухаря, куропатку.

Итак, на обрядность круговых хороводных танцев указывают: 1) нали
чие костра в центре круга; 2) использование охры как красителя; 3) различ
ная функция в танце у мужчин и женщин (мужчины поют, а женщины 
нет); 4) ритуальная одежда у женщин (например, пояса с колокольчика
ми); 5) движение хоровода только в левую сторону; 6) исполнение в оп
ределённое время (например, ход кеты в июне); 7) непрерывность пения, 
которую обеспечивала поддержка хора, как в камлании шамана; 8) про
ведение танцев в особом месте. Отсутствие единого термина, общего для 
всех запевов и танцев, наличие игры и игровых движений, особых танце
вальных па также говорят о ритуальной функции в прошлом эвенкийских 
хороводов.

Основу философии эвенков составляет гармония в отношениях чело
века и природы-Неба (Буга): Буга бутунну дӯннэ тōктавāн иргивкӣ, бэевэ 
нян. Буга угӣдук ичэчивкӣ, һулӣвкӣ, бэевэ бэеггивкӣ. Эрӯвэ Буга эвкй аявра. 
Борӣнавāн экэл дёгдро, нимāдыкал. Тар Буга итын. — «Небо даёт жизнь 
всякой соринке земной, в том числе и человеку. Небо сверху всё видит, всех 
греет, человека человеком делает. Небо не любит плохого. Того, что даётся 
тебе, ни для кого не жалей — делись безвозмездно, соблюдая обычай нимат



[обычай равного дележа добычи между людьми]. Это закон Неба» (подроб
нее см. [Варламова, 2002, с. 51—59]).

Эвенкийские ритуалы отражают опыт жизни в единстве с природой, 
которая для эвенков является и родным домом, и землёй, и верховным бо
жеством Неба, матерью всего живого на земле (букв. Вселенная, Небо- 
мать, Мир). Эвенки говорят: «Всё создано Небом. Небо человека-эвенка 
кормит, растит и воспитывает». В обряде кормления духа огня обязатель
но должна прозвучать благодарность Небу, традиционное изречение при 
кормлении духа огня: Бугакāкун, борйдякал! — «Великое Небо, одари [пи
щей]!» либо: Ьугакāкун, бэе бинӣвэн сирāдякал! — «Великое Небо, удлиняй 
человеческую жизнь!» Эвенки считают, что Небо является основой жизни 
всего окружающего человека мира, от него целиком зависит человеческая 
жизнь. Законы, обычаи, права и традиции также даны человеку Матерью- 
Небом.

С развитием шаманизма из общего представления о Небе, символизи
рующем весь комплекс природных сил, возникли другие мировоззренчес
кие образы: Дуннур-Эни (Мать-Земля), божество Айин-Майин — хра
нительница человеческих судеб, небесная прародительница Энекан-Буга 
(Мать-Небо).

По представлениям эвенков, Дуннур-Эни живёт в глубине земли и 
лишь иногда наполовину (до пояса) высовывается наружу. Мать-Земля яв
лялась охотнику в исключительных случаях, в облике старушки с большими 
ушами, и если ему удавалось подержаться за её уши, то он получал удачу в 
охоте и богатство. Дуннур-Эни следовало благословлять осенью, чтобы она 
благополучно пережила зиму (текст 23 повествует об осеннем прощании с 
духом земли до весны), с ней требовалось прощаться и когда человек на
всегда покидал родные края. Подобные тексты предваряют пояснения, как 
это следует делать: «...Той Земле-матери лоскутки подаришь -  на послед
ней стоянке, когда уезжаешь». В тексте 23 звучат извинения за то, что лю
дям приходится покидать родные места:

Дӯннӯр-энӣ, Земля-мать,
Балдыдяк дӯннэвй эмэндем, Землю, на которой родился, я оставляю,
һурōн һурудюрув -  Навсегда уедем —
Таргачйн киһалга оран... Такая нужда пришла...

Верования в духов-хозяев конкретных мест, называемых иччи, отра
жены в текстах 25—27. Считалось, что место, где стоит или стояло жилище 
эвенка, имеет своего духа, и с ним также следовало попрощаться при пере
кочёвке на новое место.



К культу Неба относятся и представления эвенков о небесных богинях 
Айин-Майин и Айихит-Эни, влияющих на судьбу человека, — через них 
эвенки сохраняют связь со своими предками. В тексте 81 Айин-Майин — 
подательница добра, хранительница человеческих судеб:

Айин-Майин, Айин-Майин,
Айиһит-энй, Айихит-мать,
Энӣн'эһэ-амӣнаһа, Матери-отцы,
Эвэкэрби-эЬэкэрби Бабушки-дедушки,
Карайдякаллу... Берегите...

У эвенков восточного региона Айин-Майин или Айихит считалась по
кровительницей деторождения, поэтому и сами роды назывались Аиһит- 
танагин («хождение за человеком аи») [Варламова, 2004]. В текстах об
рядов-обращений к божеству Айихит-матери (Айиһит-эни) получили 
отражение некоторые представления эвенков о происхождении людей.

Айихит даёт дитя — посылает его душу родиться на земле человеком. 
Все люди (урангкаи) — дети Айихит; эвенки тоже её дети, поэтому они от
носятся к племени аи, т.е. настоящих людей. Корни Айихит очень глубоки 
во времени, и мы, люди-аи, имеем такую же древнюю историю. Племя аи в 
эпосе эвенков — это дети богини Аи. Жители Верхнего мира (Угу-Буга) и 
люди Средней земли (Дулин-Буга) в сказаниях относятся к единому пле
мени аи, ибо связаны общим происхождением от Айихит, причём человек 
называется также человеком-урангкаем. Это позволяет отнести возникно
вение культа богини Аи ко времени общеалтайской языковой общности, 
когда словом урангкай называли себя разные племена.

Представления об Айихит-матери связаны с шаманскими воззрения
ми эвенков. Тексты, обращённые к ней, содержат следующие пояснения: 
АйиЬит — аһӣ, бэегэчӣн, эвэмггӯ. Самаһал Айиһит-энӣдук дяривкӣл. 
Дэктылэчӣ бибкӣ, дэгиктэдевкӣ. Бутунну урāккай Айиһит һутэлин. Мӣт 
нян һутэлин. — «Айихит — женщина, как человек, эвенкийка. Шаманы с 
помощью Айихит-матери поют. С крыльями она, летает. Все урангкаи — 
дети Айихит. Мы с вами тоже её дети» (текст 82). Обратившись к Айихит- 
матери за помощью, шаман может схватить и удержать душу умирающего. 
Как сказано в тексте 120, она следит за судьбой человека и оберегает его. 
Шаман Кокай обращается к Айихит-матери при лечении больной:

Айиһиткāкун, Великая Айихит,
Уевэн сирана, Век её продли,
Бинӣ уһикэнмэн Жизни её верёвочку
ҺГонымивдякал! Удлини!
Аевкāкал/ Вылечи!



Н.А. Алексеев пишет, что культ айыы у якутов «известен в литературе 
как «белое шаманство» и является одной из самых слабоизученных сторон 
религии якутов» [Алексеев, 1975, с. 77]. Главные функции айыы у якутов 
совпадают с функциями Айихит у эвенков. В.Ф. Трощанский высказывал 
гипотезу, что якуты в образе Урунг-Айыы-тойона олицетворяли солнце 
[Трощанский, 1903, с. 31], а у эвенков и сейчас Айихит-мать — это солнце. 
Как отмечает Н.А. Алексеев, «при обращении к светлым духам айыы ша
маны одевались в женскую одежду» [Алексеев, 1975, с. 88].

У эвенков Айин-Майин и Айихит-мать являются также покровитель
ницами домашних оленей: тексты 73, 74 содержат просьбу к Айихит-ма- 
тери послать оленьи души, чтобы стадо множилось.

В характеристике небесной богини Айин-Майин просматривается 
влияние важнейшего мировоззренческого образа — прародительницы и 
хозяйки всего живого на земле Энекан-Буга, Матери-Неба, который при
сутствует в различных жанрах эвенкийского фольклора: в мифах, эпосе и 
обрядовой поэзии. А.И. Мазин так описал прародительницу Мать-Небо со 
слов эвенков: «На третьем ярусе Верхнего мира, или первом от земли, жи
вет энекан-буга. Эвенки представляют её как очень старую сгорбленную 
женщину с добрым лицом, в длинном платье из ровдуги. Волосы зачёсаны 
назад (возможно, на голове капюшон). В левой руке она держит чемпули, 
полный шерстинок — душ разных животных, в правой — шерстинку, что
бы подарить её кому-нибудь из людей» [Мазин, 1984, с. 12].

Другие исследователи эвенкийской культуры также выделяли образ 
Матери-Неба: С.М. Широкогоров, а позже А.Ф. Анисимов отмечали, что у 
эвенков высшим божеством, хозяйкой тайги, зверей и рода человеческого, 
является энекан-бугады, которая обитает в святынях родового культа — 
скалах бугады и ассоциируется с образом зверя — лося или дикого оленя. 
В более позднее время она представлялась антропоморфным существом. 
В эвенкийских мифах фигурирует как антропоморфное, так и зооморфное 
существо — хозяйка зверей. Она тесно связана с образом лося, вероятнее 
всего, потому что именно лось издавна являлся для жителей тайги основ
ным объектом охоты и главным образом от лося зависело благополучие об
щества пеших охотников [Мазин, 1984, с. 35].

Фольклор активно вовлечён в практическую жизнь традиционного 
эвенкийского общества, обрядовый же фольклор эвенков имеет особенно 
тесную связь с магией и ритуалами, он отражает древнейшие представле
ния о мире и человеке. Многочисленные духи-хозяева рек, гор, перевалов, 
озер и т.д., явления природы, небесные светила, созвездия и звезды чаще 
всего олицетворялись в образе женщины. Представление духов и божеств



в мужском облике отражает позднейшие изменения в мировоззрении 
эвенков и их обрядовом фольклоре. К примеру, в тексте 16 Небо названо 
«дедушкой», но всё же в большинстве случаев это божество имеет жен
скую природу. Дух вихря (суги) также представляется в мужском образе 
(текст 17). Люди противостоят ему, применяя орудия труда и быта, ис
пользуемые мужчинами, что понятно из предварительного пояснения: 
«Если очень сильный ветер поднимается, вихрь появляется, нож берут или 
топор (что-то с лезвием). Его к дереву привязать нужно, лезвием к ветру. 
Обходя [дерево] стороной, заклинать будешь так...» — далее даётся образец 
текста заклинания духа вихря. В мужской ипостаси предстают дух грома и 
грозы Арче (тексты 6- 8), дух горной тайги, именуемый у олёкминских 
эвенков Салэй (текст 53 и его вариант), духи озера Чукчагир (текст 18) и 
хребта Джугджур (тексты 19,20). Материалы тома демонстрируют и пере
ходное состояние верований эвенков, когда природные явления и объекты 
имели и женскую и мужскую ипостась. К примеру, в тексте 14 солнце на
зывают «Великая Мать-Солнце», а в тексте 15 именуют мужским именем 
Сигундар.

Интересно, что при сборе материалов к данному тому от женщин за
писано гораздо больше текстов обрядовой поэзии, чем от мужчин. Жен
щины проводят большее количество обрядов, и эти обряды разнообразнее 
по содержанию. К тому же, у эвенков бытует традиция женского исполни
тельства эпоса — героических сказаний нимнгакама нимнгахан (букв, «ша- 
манящийся, поющийся нимнгакан», т.е. эпос) в отличие от традиций ис
ключительно мужского исполнительства у тюрко-монгольских народов 
Сибири. Женские образы в обрядовом фольклоре эвенков остаются глав
ными и основными. К примеру, божество Небо-матушка считается выше, 
чем Сэвэки — дух-создатель Средней земли (Дулин-Буга) мужское бо
жество, сотворившее землю, человека и всё остальное на земле.

Повседневная жизнь эвенков пронизана обрядностью, что внешне 
не всегда заметно. Главный охотничий обряд эвенков — сингкэлавун 
( сшткэлāвун) — посвящён лосю, а в северных районах — дикому оленю. 
Подробно он описан Г.М. Василевич [1969, с. 238—239] и А.И. Мазиным 
[1984, с. 49—54]. Суть обряда заключается в добывании души зверя: охот
ники изготавливают чучело лося (в некоторых случаях — дикого оленя), а 
затем имитируют охоту на него, «выслеживая, стреляя из лука, разделывая» 
и совершая другие привычные действия (текст 41). Обряд сингкэлавун су
ществует и в наше время, он не требует обязательного участия шамана и 
может выполняться самими охотниками.



С диким оленем и лосем как основными объектами охоты было связа
но и древнее охотничье празднество-мистерия икэнипкэ. Весь праздник- 
обряд представлял собой восьмидневный хоровод, в танце изображалась 
погоня всех присутствующих вместе с шаманом и его духами за вообража
емым диким оленем (лосем), убиение его и вкушение его мяса, а также 
весь годовой цикл жизни охотника.

Важное место в охотничьей обрядности эвенков занимают традиции 
охоты на медведя. Результатом особого отношения к медведю стал целый 
пласт в мировоззрении эвенков. Правила, которые эвенки стараются соб
людать неукоснительно: добывая медведя, не убивать его без предупреж
дения, сохранять части скелета зверя на специально построенном лабазе, 
изображать ворона во время охоты на медведя в берлоге, а также во время 
угощения медвежьим мясом после охоты.

Эвенки называют медведя амака, амӣкāн, эһэ, эһэкэ («дедушка», «ста
рик»), эвэкЭу эбэкЭу эбэчи («бабушка», «старуха»), атыркангга («большая 
старуха», т.е. уважаемая и почитаемая старая женщина). Эти имена отра
жают почтительное отношение эвенков к медведю. Следы древнего медве
жьего культа отчётливо видны в диалектных названиях медведя — камэндиу 
иаугву торганди и др. Все они идентичны названиям древних этнических 
групп, в разное время говоривших на тунгусских языках: манги — верхне- 
ленские и северобайкальские эвенки, а также некоторые из подкаменно- 
тунгусских, нгамэнди — потомки нижнеангарских эвенков, торганди — 
охотские эвены и некоторые эвенки Тугуро-Чумиканского р-на Хабаров
ского края [Сравнительный словарь..., 1975, 1977]. Совпадение названий 
родовых групп эвенков с диалектными названиями медведя указывает на 
существование анималистических верований, в которых медведю отводи
лась роль предка.

По мнению Г.М. Василевич, зарождение медвежьего ритуала относит
ся к периоду материнской родовой организации. Вначале это был обряд 
двух родов, связанных взаимобрачными отношениями: «Свежевание мед
ведя и его шкуры свойственником, вручение первого куска с медвежьей 
головы самой старой женщине, слово давун, произносимое во время тра
пезы, — все эти факты свидетельствуют о зарождении обряда в период ма
теринской родовой организации» [Василевич, 1969, с. 23].

В ритуальный комплекс охотничьего культа эвенков входят также 
мелкие обряды: обращения к Сэвэки и сингкэну с просьбой послать зверя и 
охотничьи гадания. Один из наиболее древних способов гадания — гадание 
на лопатке копытного зверя [там же, с. 235]. У разных групп эвенков су
ществуют различные обряды-гадания, суть которых в намерении узнать



результат охоты или верное направление для выслеживания зверя. Амур
ские эвенки иногда гадали при помогци котла. Для этого с вечера пустой 
котёл ставили на потухшее кострище, и если утром под ним появлялись 
очертания следа зверя, это было знаком удачной охоты. Перед охотой эвен
ки часто гадают новой обувью — охотничьими унтами или олочами (летняя 
непромокаемая обувь охотника). Гадая, обращаются к Небу. Берут новый 
унт, подбрасывают его вверх, говоря: Бугакāкун! Сāһэе олōмӣ — тэвэгйні — 
«Небо! Если суждено ему в крови зверя запачкаться — пусть стоймя упадёт!» 
В том, как упадёт унт, видят волю Неба: если стоймя, то Небо даст добычу, 
если набок — не даст. Каков бы ни был результат гадания, божество обя
зательно благодарят: Бӯмӣ бӯкэл, ая бидикэн. — «Если пожелаешь дать [до
бычу] — дашь, пусть всё будет хорошо».

У современных эвенков оленеводство стало постоянным занятием, и 
оно сопровождается обрядами, нацеленными на сохранение поголовья. 
Для многих групп эвенков оленеводство — относительно новый вид хозяй
ственной деятельности. «О том, что оленеводство появилось у большинства 
пеших охотников уже после их расселения по тайге, говорят следующие 
данные: их годичный цикл жизни и календарь, характерный для пешей 
охотничьей культуры; отсутствие упоминания об оленях во всех ранних 
сказаниях эвенков; преобладание пеших охотничьих групп в XVII в.; край
не малое количество у них оленей и запрет ездить на них; орочонская ко
лыбель, характерная для оленных групп, — это дальнейшее развитие эвен
кийской колыбели, характерной для пеших охотников» [Василевич, 1969, 
с. 78]. Оленеводство у эвенков по ряду признаков делится на два типа, оба 
они таёжные и не сравнимы с тундровым оленеводством: «Потеря оленей у 
эвенков не влекла за собой нищеты, как у тундрового населения. Из группы 
кочевых они переходили в группу «сидячих» (мэнэдерил). Олень у эвенков 
не служил предметом накопления, так как его нельзя было ни продавать, 
ни покупать — его только дарили. Кроме того, большие стада неудобно бы
ло содержать в тайге, и они даже мешали веками выработанным традици
ям охотников» [там же, с. 79].

По нашим наблюдениям, большинство обрядов, связанных с оленями, 
проводилось шаманами. В настоящем томе представлен раздел скотовод
ческих обрядов, включающий небольшое количество текстов, которые 
удалось записать. В наши дни шаманов, которые могут проводить олене
водческие обряды и рассказать о них, остались единицы. Наиболее распро
странённый обряд — собирание подшейного волоса домашних оленей. По 
представлениям эвенков, именно в этом волосе хранится душа оленя, и для 
сохранения поголовья нужно собрать вместе волоски всех оленей стада. По



этой же причине волосы из подшейного клока нельзя разбрасывать. Забив 
домашнего оленя, голову отдавали соседу, глаза и копыта вешали на дерево, 
считая, что тогда душа оленя вернётся на следующий год в виде приплода. 
Для обеспечения здорового поголовья оленей и их размножения в специ
ально изготовленный оленный наму (коврик из лобных частей шкуры оле
ня) шаман вводил священную силу мусун. Общим для всех групп эвенков 
был обряд посвящения (табуирования) оленя — после него олень становил
ся особым, священным. Такого оленя называли сэвэк (от имени Сэвэки), на 
нём нельзя было ездить, возить вещи, за исключением священных семей
ных реликвий. Священному оленю делали особую ритуальную узду с под
весками, напоминающими подвески на шаманской шапке, его периоди
чески окуривали дымом багульника. После смерти особого оленя хоронили 
целиком на специально возводимом лабазе в положении «головой к восхо
ду солнца» [Мазин, 1984, с. 41—43].

Традиции рыболовства в обрядовой культуре эвенков отражены мало, 
исключение составляют образы рыб в шаманском костюме. Для шаман
ских камланий изготавливаются макеты тайменя и щуки, их основная 
роль — охранять проход из Нижнего мира, чтобы не допустить проникно
вения злых духов в Средний мир, а также сопровождать дух болезни, чтобы 
он не смог вернуться к больному человеку.

Значительную роль в жизни традиционного общества эвенков играли 
обряды, связанные с рождением ребёнка. Описывая якутский обряд испра- 
шивания женщинами ребёнка у Айыысыт, Н.А. Алексеев пишет: «В чашку 
помещали две серебряные птички. По словам Кулаковского, значение этих 
фигур забыто» [Алексеев, 1975, с. 103]. Но у эвенков и в наши дни изобра
жения птичек-олш — птичек-душ кладут в пустую колыбель, чтобы роди
лись дети. По представлениям эвенков, на дереве у Айихит живут, резвятся 
и чирикают души неродившихся детей в виде синичек. «В северных окраи
нах Якутии почитание Айыысыт сохраняется в большей степени», — пишет 
Н.А. Алексеев [там же, с. 104]. Это совпадение вполне естественно, посколь
ку этот общий, по нашему мнению, культ возник в древнейшую эпоху и 
существовал также у тунгусов-эвенов. У эвенов культ солнца в настоящее 
время выражен отчётливее, чем у современных эвенков, они ежегодно про
водят праздник встречи солнца.

Обряд, следующий за родами, называется эллувка — «мазанье сажей, 
углем». Это приобщение ребёнка к семейному очагу, родовому огню. 
В вар. 1 текста 96 имеются пояснения: «Женщина рожает ребёнка в ро
дильном чуме. Как родится, его ведь ещё не вносили в своё жилище-дом. 
Женщина-помощница берёт ребенка на руки и несёт в дом. Как только



она вошла, или отец роженицы, или мать, или бабушка берут золу с очага и 
мажут ребёнку нос, щеки, подбородок, приговаривая: «Отец твой, мать 
твоя, дедушка твой! /  Бабушки твоей огонь. Дедушки твоего огонь. /  Как 
бабушка твоя, будешь разжигать очаг!»

В другом варианте того же текста суть причащения ребенка к родово
му огню, семейному очагу выражена ещё ярче: «Новорожденного ребёнка 
в свой дом вносят, говоря: «Огонь, не принимай за чужого, /  Твой пришёл». 
Так говоря, мажут лицо ребёнка сажей. Потом, допустим, ты впервые при
ехала к родне со своим ребёнком маленьким. Ребёнка твоего ещё не видели 
родственники, впервые приезжаете вы — тогда тоже нужно так делать» 
[Варламова, 2002, с. 118]. Обряд эллувка предназначен для новорождённых, 
а также должен проводиться с большими детьми при первом приезде в 
гости и знакомстве с родственниками — так дети приобщаются к семей
ным очагам родни. Обряд проводят бабушки либо старшие по возрасту 
женщины — хозяйки очагов, и лишь в их отсутствие — дедушка или кто-то 
другой. Всё, что связано с огнём, делают женщины, а хозяйка огня у боль
шинства групп эвенков — дух в образе старушки.

Всю основную бытовую и производственную обрядность эвенков мож
но свести к двум всеобъемлющим по своему содержанию и смыслу обря
дам: имты и (һ)улганнӣ. Это два самых 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 имеет очень широкий диапа
зон, он охватывает все сферы жизни человека — у огня можно просить всё: 
зверя (сытую жизнь), благополучия для семьи, здоровья, счастья, защиту от 
всевозможных неудач, несчастных случаев.

Г.М. Василевич пишет: «Поскольку огонь считался хранителем благо
получия большой семьи, то, бросая жир, мясо в огонь, всегда обращались с 
просьбой не только согреть, но и накормить, т.е. послать зверя: Того-эникэ- 
кун, мунэ нямалгикал, дегдэлкал соты, бэюнэ букэл. — «Огонь-матушка, 
согрей нас, гори сильнее, пошли зверя» [Василевич, 1969, с. 223]. Акценти
руя внимание на уважительном и почтительном отношении эвенков к ог
ню, исследовательница не указывает название обряда кормления огня. 
А.И. Мазин тоже не приводит такого термина, однако отмечает очень важ
ный момент в мировоззрении эвенков: «Почитание огня у эвенков склады
валось тысячелетиями, оно тесно связано со всеми обрядами культа духов- 
охранителей. Всюду, где фигурируют эти духи, поклоняются и духу огня: 
когда совершали обряды кормления духов-охранителей, кормили и дух ог
ня; когда чествовали защитников и кормильцев семьи по случаю удачной



охоты, прежде всего угощали дух огня и тд. В представлениях и обрядах, 
связанных с культом огня, он выступает, с одной стороны, как хозяин и гла
ва семьи или рода, а с другой — как хранитель душ членов этой семьи и ро
да» [Мазин, 1984, с. 13].

По представлениям эвенков, огонь — посредник между человеком и 
высшим божеством Буга, а также другими духами рангом ниже. Самые 
распространённые слова, которые произносят эвенков при обряде кормле
ния огня: Бугакакун, боридякал! — «Небо, одаривай!» В данной формуле 
обращения к огню нет слова того («огонь») — просьба обращена к бо
жеству Неба, поскольку у дальневосточных и западных эвенков высшим 
божеством, хозяйкой тайги, зверей и рода человеческого является энекан- 
бугады, которая, как отмечает А.И. Мазин, имеет ближайшую и почитае
мую помощницу — энекан-того («Бабушка-Огонь»). Через огонь эвенки 
имеют возможность обратиться сразу к самой энекан-буга, или, как назы
вают ее дальневосточные эвенки, Матушке-Небу.

Обряд кормления огня -  самый простой по форме, необременитель
ный, не требующий никаких специальных приготовлений. Вот почему он 
жив в любом доме и любой семье. Даже в повседневной городской жизни 
по важным поводам эвенки не забывают угостить огонь. Слово имты озна
чает ещё и окуривание чего-либо дымом от горящего жира и восходит к 
словам иму-ми, имурэн — «мазать жиром (салом)», «сало (жир)» [Сравни
тельный словарь..., 1975, с. 313—314].

(Һ)улганнӣ — следующий по значимости и частоте исполнения обряд 
эвенков. Данный термин объединяет все виды однотипных обрядов, про
водящихся на трудных участках пути — на перевалах и хребтах, при пере
правах через опасные реки. В этих случаях оставляют жертву в виде лен
точек из ткани, различных мелких личных предметов, делают другие под
ношения духам-хозяевам местности. После обряда лечения ребёнка также 
вешают на дерево ленточки из ткани и личные вещи (этот обряд записан 
нами в с. Иенгра), оставляют духам-хозяевам местности другие дары.

Термин Һулганнӣ (Һулга) можно возвести к слову улгэ-ми — «связы
вать что-либо длинное (верёвки, шнуры, ремни, полоски ткани и т.д.), плес
ти, надвязывать, привязывать друг к другу, навязывать на что-либо верёвки, 
шнуры, полоски» (ср. улгэр — «связка»). Это слово имеется в эвенкий
ском, эвенском, негидальском, орочском, орокском, маньчжурском языках 
(напр., бурят.улхэ — «нанизывать») [Сравнительный словарь..., 1975, с. 259]. 
У эвенков различных групп оно имеет варианты: улганнӣ (улга), һулганнӣ 
(һулга), һурганнӣ. Однокоренные слова с близким значением отмечены в 
удэгейском, маньчжурском языках (ср. монгол, огол — «жертва, дар» и бу



рят. ургэл — «пожертвование») [там же, с. 344]. Этимологию термина мож
но свести к главному обрядовому действию — привязыванию полосок тка
ни, шнуров в определённых местах. Такое объяснение мотивируется тем, 
что верёвки-шнуры из ровдуги, меха и ткани ассоциируются у эвенков с 
нитью жизни, которую родившийся человек получает от Неба, и смысл их 
дарения тоже связан с этими представлениями.

Взаимоотношения человека и природы в эвенкийском социуме были 
отражены в особом своде правил поведения в виде системы запретов-обе
регов одё и нравственного закона, называемого иты. В своём устном куль
турном наследии эвенки выработали особую языковую форму одё как 
правил, требующих неукоснительного соблюдения. Фразы оде формули
руются в повелительном наклонении и звучат как приказ: «Делай так, и 
только так».

Эвенки создали свою промысловую этику, положения которой усваи
вали с детства и передавали из уст в уста. Она разработана до мелочей в 
множестве запретов-одё. Соблюдение этических принципов охоты было 
незыблемо, их нарушение даже могло стать причиной начала родовых войн. 
Эвенки убеждены, что человек не имеет права брать от природы больше, 
чем ему необходимо. Одно из первых охотничьих правил сформулировано 
в таком одё: Энэē манатыра, экэл вāтыра. — «Больше того, что можешь 
съесть, нельзя убивать». Руководствуясь им, эвенки сохраняли зверя, не ис
требляли полностью его местную популяцию. Часть одё начинается либо 
заканчивается словом кэлумо («грех! нельзя!»): Н1элумд — эггнэрэ бэшгэвэ 
лягйрэ. — «Грех — нельзя зверя ругать». Нередко одё начинаются с глаголь
ного отрицания: Экэл бэшгэ гирамналвāн гарагатыра — дэлкэндӯ нэкэл. — 
«Не разбрасывай кости зверя — сложи их на лабаз». Большинство одё 
представляют собой приказ-наставление и имеют повелительную глаголь
ную форму, что подчеркивает необходимость их неукоснительного соблю
дения: Бэюн гирамналвāн дэлкэндӯ нэкэл. — «Кости копытного зверя поло
жи на лабаз». Запреты-обереги могут иметь рекомендательный характер, 
но и в этом случае используется повелительное наклонение, а также даётся 
пояснение, что будет, если ослушаться: Эһэ дылвāн сёраггдӯ лококол. 
Нōдāракис — тыкӯлдиггāн. — «Голову медведя на шест повесь. Бросишь — 
рассердится».

Правила поведения одё применимы и к бытовой обрядности. С утили
тарной точки зрения их можно назвать санитарными нормами жизни в 
природе. К примеру, существует одё о поведении беременной женщины и 
женщины, имеющей детей: Этгнэрэ һутэчӣ аһӣдӯ, ургэһӣдӯ нимэрдулӣ 
некэектэндедэ — бумулдиггэтын. — «Нельзя женщине, имеющей детей,



беременной много ходить по гостям — заболеют [дети]». Этот запрет обе
регает от распространения болезней (карантинный запрет-одё). Многие 
одё являются педагогическими, воспитательными наставлениями, напри
мер: Эггнэрэ куггāкāнмэ мигдымэмэт эвӣвкāнэ — элдиггэн ēва-кат сара. — 
«Нельзя позволять ребёнку постоянно играть в шумные игры — вырастет 
незнайкой». Смысл наставления в том, что, играя в спокойные и вдумчивые 
игры, ребёнок осваивает мир, учится думать. Есть запреты, содержащие 
конкретный практический совет-наставление: Эггнэрэ дюрддк куггāканмэ 
дагалтыт дявӯчара, нāрэ. — «Нельзя оставлять двух маленьких детей один 
на один». Вполне понятный оберег — с детьми, оставшимися без при
смотра, может случиться всякое. Во многих запретах-оберегах содержат
ся нравственные установки: Эггнэрэ сагдыва лягӣрэ, инедэу нӣдэгӯдэ. — 
«Нельзя ругать старых людей, смеяться над ними, унижать их»; Эггнэрэ 
булумдячā һунāтпа инерэ, таргачӣн-дā ддиггāс. — «Нельзя смеяться над 
блудящей девушкой — сама можешь стать такой».

Современному человеку большинство эвенкийских одё могут пока
заться предрассудками и суеверием, так как их древняя мировоззренческая 
основа практически забыта самими эвенками. Многие эвенкийские обере
ги относятся к огню и очагу: Эггнэрэ котово тоготкй нэрэ — Энекэ-того 
һалгарвāн һэрэкӣдиггэс. — «Нельзя класть нож остриём к огню — Матуш- 
ке-Огню ноги можешь поранить»; Эггнэрэ тоголō инмэвэ гарандāра — 
муһӯнин ливгандиггāн. — «Нельзя бросать иголку в огонь — дух огня может 
подавиться ею». Содержание одного одё, имеющего отношение к духу ог
ня, таково: «Огонь угощают жиром, говоря: "Большая матушка! Нам помо
гай!"» (вариант 4 текста 83). Формулировка данного одё во второй части 
является, по сути, образцом краткого обращения-заклинания. Обрядовые 
тексты, представляющие варианты текста 83, имеют форму одё — они 
краткие и исполнены по-эвенкийски в форме повелительного наклонения: 
«Пудя! За детьми своими присматривай!» (вар. 1 текста 83). В варианте 2 
текста 83 разъясняется значение огня: «Твой огонь большую силу имеет. 
Твой огонь всё может. Свой огонь ты кормишь постоянно, поэтому он за 
твоей семьёй присматривает, хранит. Угощая огонь, так говори: "Матушка, 
хорошо присматривай за нами, помогай!"»

Так же как запреты-оЗё, большинство обрядовых текстов у эвенков 
включает пояснения и инструкции, что следует делать и говорить. Их 
структура сходна с формой одё, которые предписывают не только обрядо
вые действия человека, но и их словесное сопровождение. Судя по матери
алам тома, многие обрядовые тексты даже носят названия, связанные с одё.



Например, название текста 35 в переводе с эвенкийского означает «Уго
щая, говори». Такими же одё и одновременно краткими обрядовыми текс
тами являются запреты, касающиеся медведя. В текстах 65, 67, 68 описано 
словесное сопровождение разделки туши медведя. При свежевании медве
дя над каждой частью туши рекомендуется произносить конкретные слова, 
которые в общей сложности составляют целое заклинание.

Напрашивается вывод о том, что именно рекомендации одё в виде об
ращений-просьб стали первыми художественными текстами обрядовой 
поэзии эвенков. К примеру, одё, которое должен выполнять гость, приехав
ший издалека: Эмэктэ бэе тогово имтыдян, Айиһитва алгāдян. — «При
шедший человек, огонь угощая, Айихит должен благословить» (текст 82). 
Предписание, облечённое в поэтическую форму, стало благопожеланием.

Эвенкийский фольклор до сего времени во многих отношениях утили
тарен. Современный эвенкийский охотник произносит охотничье закли
нание, чтобы оно помогло ему добыть зверя, помогло овладеть охотничьей 
удачей (сингкэн). Но он осознаёт, что заклинание должно быть образным, 
красивым, чтобы своей художественной силой повлиять на того, к кому об
ращено. Человек, произносящий и поющий заклинание, воздействует си
лой поэтического слова на тех, от кого он, по своим мировоззренческим 
представлениям, зависит. Для создания образности и художественности 
обрядового текста эвенки используют богатые возможности своего языка.

Материалы данного тома станут для исследователей источником, ил
люстрирующим исторические основы образования поэтических форм 
эвенкийской обрядовой поэзии. Многие обрядовые тексты являются отра
жением начальных ступеней образования и формирования поэтики фоль
клора, так как наглядно демонстрируют переход утилитарно-бытовых тек
стов одё в художественные формы обрядовой поэзии эвенков. Тесная 
взаимосвязь эвенкийских одё с обрядовыми текстами отражает смену и 
переход типовых разновидностей жанровых структур. По материалам 
эвенкийских текстов одё и поэтических форм обрядовой поэзии можно 
изучать начальные этапы развития фольклора как целого, что наиболее 
ценно для современной науки.

Г. И. Варламова



ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ 
И ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ ЭВЕНКОВ

В данной статье авторы, максимально используя имеющиеся в настоя
щее время полевые, архивные и опубликованные материалы по музыкаль
ному фольклору эвенков, рассматривают песенную культуру эвенков в её 
обрядовом и лирическом аспектах. Обрядовый музыкальный фольклор 
представлен, с одной стороны, шаманскими песнопениями, с другой — 
напевами круговых песне-танцев, ритуальными обращениями к духам- 
покровителям. Как наиболее архаичная и реликтовая часть песенной тра
диции, он анализируется первым. Песенным жанрам необрядового фоль
клора эвенков посвящена вторая часть статьи. Необходимо заметить, что 
некоторые необрядовые мелодии могут быть использованы в свадебных 
песнопениях, благопожеланиях и др. Такая полифункциональность напе
вов свидетельствует о более широком бытовании необрядового фольклора.

В целом, обрядовое поведение эвенков, вызывающее определённые 
формы интонирования, связано с родовыми и общественными празднест
вами (круговые танцы), шаманскими обрядами различных типов, охот- 
ничье-промысловыми культами, ритуализированными обращениями к 
гостям за праздничным угощением. Представленные в статье материалы 
записаны в реальных этнографических ситуациях и характеризуют тради
ционное обрядовое интонирование эвенков.

Музыкальный стиль в традициях различных групп эвенков имеет свою 
специфику, в связи с чем авторы уделяют необходимое внимание рассмот
рению локальных разновидностей жанров, учитывая этномузыкальный 
контекст их бытования и особенности исполнения.

При анализе интонационно-акустической культуры эвенков учитыва
лась многоуровневая система материалов: фольклорно-музыкальные тер



мины и названия*; этнографические свидетельства и объяснения очевидцев; 
нотные записи и музыковедческие характеристики акустического выраже
ния; аудио- и видеозаписи, которые зафиксировали реальную практику 
культуры. Весь этот материал рассредоточен в публикациях, рукописях, ар
хивах и музейных фондах. Источниковая основа данного исследования 
сформирована в значительной мере за счёт музыкально-фольклорных по
левых материалов авторов: Ю.И. Шейкин вёл записи от носителей обрядо
вой культуры эвенков на протяжении 1980—2000-х гг.

Эвенки вошли в мировую науку со своим термином шаман- саман- 
хаман, которым они выделяли профессионального знатока и хранителя 
культуры, обладающего экстрасенсорными способностями и отличающе
гося от других носителей традиционного фольклора. Это название, веро
ятно, исторически связано с термином шанъ-мань (зап-тап), которым 
предки эвенков — чжурчжени (тунгусо-маньчжурский этнос XI—XII вв.) — 
обозначали людей, «обладающих разумом выше ординарного» [Воробьев, 
1966, с. 68; Шейкин, 2011, с. 205—206, 397]. При этом личности с собствен
но экстрасенсорными наклонностями у них «носили звание уюй (и]и])», и 
это слово историками чаще всего связывалось с определением «шаман» 
[Воробьев, 1966, с. 68]. Слово шанъ-манъ согласуется с тунгусо-маньчжур
скими вариантами этого понятия: са-ман~ са-ма~ ша-ман- ха-мая. На
чальная основа сравниваемых слов наиболее стабильна и производна от 
основы са- (за-) — «знать, уметь, понимать», а вторая имеет варианты ос
новы ма-~мая-~маябу, означающей «молиться об изгнании нечистой си
лы» [Сравнительный словарь..., 1975, с. 521; 1977, с. 49, 59]. Следовательно, 
термин шаман обозначает одарённого профессионала устной традиции, 
который знает молитвы и формы поведения, позволяющие ему общаться с 
миром духов. Более того, тунгусо-маньчжурский термин саман- хаман 
имеет генетические связи с древнетюркским т$ам (<7ат) и более поздними 
кам-хам [Древнетюркский словарь, 1969, с. 413].

* В настоящей статье термины, обозначающие жанры фольклора (в том числе назва
ния и запевы круговых танцев), приводятся в написании авторов, иногда отличающемся от 
орфографии, принятой для текстов тома:

алга, алгавка —  см. алгā, алгāвка; госунго —  см. гэ ф г гэ ; гэсугор, гэсугэр, гэсигор, гаса- 
гай, гачигор, гэсэм, гэсэсэм  —  см. гэсугӯр; дзалиэр, дялиэр, дзалёр, дзэлин-эндэ, делиэндэ — 
см дялёр; дзарин, дзаричин, дзаривка — см. дярин, дяричин, дяривка\ дэвэй, дэвэйдэ, дэвэк, 
дэвэльдэе—  см  дэвэ; ёхаръё, ехэръе, ёкаръё, йохарьйо, йокор — см  ёһэръе; одёра, дёра — см. 
одёр; манчера, мончера, манчоор, мончо, мончоракан, мальчор — см  малъчдр; одзор, одзо- 
рай — см. осōрай; хаан, хавун, хагавун, хогэн  — см. һэгэн; хэдзэ, хэдъо, хадьо — см. һэде. — 
Примеч. ред.



Обязательным признаком эвенкийского шаманства являлось мастер
ство исполнительской практики, приходящее в результате сосредоточен
ности исполнителя на определённой жанровой сфере. Шаманы были ис
кусны в исполнении не только ритуальных песен, но и танцевальных и 
песенно-лирических мелодий, а также в сказительстве. В отличие от других 
выдающихся знатоков традиционного фольклора, именовавшихся икэмнй, 
икэлэн («певцами») [Русско-эвенкийский словарь, 1948, с. 198; Мыреева, 
2004, с. 235], нимнгакāкāн («сказителями») [Русско-эвенкийский словарь, 
1948, с. 270], у шаманов-профессионалов существовала целая система до
полнительных эпитетов, отражающих качество их владения разными сфе
рами шаманской практики, включая и песенно-музыкальную. Эвенкий
ские шаманы, как и в других традициях, очень часто соперничают между 
собой. Они должны постоянно доказывать соплеменникам свой авторитет 
и непревзойдённое мастерство. Шаманы профессионально знают традици
онную культуру и являются хранителями многих фольклорных тайн.

Характерно, что шаманское пение и пение эвенкийских сказителей в 
мелодическом плане не противопоставлены друг другу. Оба типа исполне
ния основаны на общей системе мелодического выражения и различаются 
прежде всего эмоционально. Шаманское и сказительское пение эвенков 
консервативно не только в стилистике, но и в практике самого пения. 
У эвенкийских шаманов и сказителей повествование всегда содержит ар
хаизмы, древние речевые клише и характерные припевные слова [Варламо
ва, 1986, с  26-32].

Реликтовым в эвенкийской культуре считается пение в состоянии 
«шаманской болезни» — ираптылга, в которое впадает будущий шаман. 
Подобное предшаманское интонирование — не совсем пение, это интона
ционная эмфаза. Среди простых эвенков такое звуковое и кинематическое 
поведение называется «сумасшествием». Психоделическое интонирование 
является начальным этапом сонорного выражения будущего шамана. Это 
состояние характеризуется непроизвольной фонацией в состоянии транса. 
Напев заболевшего «шаманской болезнью» претендента, по мнению носи
телей культуры, нельзя назвать песней, он имеет своё наименование: яя~яян 
или ]а]а~]а}ан [Василевич, 1969, с. 224; Сравнительный словарь..., 1975, 
с. 338]. Когда шаман получал право на использование бубна, он сохранял 
способность петь мелодию, пришедшую к нему в психоделическом трансе. 
Такой тип пения — яя — всегда производит большое эмоциональное впе
чатление, тем не менее, у опытного шамана его можно услышать только в 
кульминационные моменты камлания.



Примером психоделического «пения» можно считать инцидент на 
современном празднике икэнипкэ в с. Иенгра, который удалось наблюдать 
одному из авторов статьи. Молодой эвенк (по просьбе родственников его 
фамилия и имя не указаны) выпил рюмочку спиртного (чего обычно, зная о 
своей предрасположенности, старался не делать), и опьянение вызвало у 
него «шаманскую болезнь». Юноша впал в беспамятство и начал «петь». Он 
сидел перед своей палаткой, скрестив ноги, закрыв глаза и непроизвольно 
раскачивался из стороны в сторону. Родственники просили не подходить к 
нему и не трогать его. Между тем, голос заболевшего эвенка громко звучал 
над поляной: его «пение» больше походило на стон или плач и состояло из 
одного горького напева-выдоха. Это продолжалось относительно долго; 
постепенно «пение» стало стихать, молодой человек начал успокаиваться. 
Затем к нему подошёл родственник, тронул за плечо, и тот словно очнулся. 
Жена и родственники помогли парню перебраться в палатку, где он тихо 
заснул [ПМШ, 1995]. Пение людей, находящихся в состоянии «шаманской 
болезни», всегда определялось исследователями как иррациональный про
цесс интонирования, однако в этом случае мелодия шамана содержала ха
рактерные признаки типового напева нюкжинско-иенгринских эвенков.

Среди собственно шаманских форм пения следует выделить шаман
ский клич, называемый эривун. В некоторых случаях этот тип интониро
вания встречается в самом начале камлания. Он имеет свою тоновую орга
низацию, которая выражается сигнальными зовами и «запевами», пред
ставляющими обращение шамана к миру духов перед вселением в него 
духа-покровителя. В эривуне ритм и мелодия задаются особым запевом, 
который неоднократно повторяется как припев. В качестве примера мож
но привести нотный образец, записанный Е.И. Титовым [1936, с. 140 и 214]. 
Активизация возгласов и мобильности шамана на начальных этапах кам
лания подтверждается нотировкой чуйского напева в записи И.М. Суслова, 
в котором исполнитель ведёт разговор с «душой тайменя» [Эвальд и др., 
1932, с. 584].

Во второй половине XX в. обрядовое интонирование эвенков измени
лось. Прежде всего это коснулось перехода шамана от психоделического 
пения яя к структурно оформленным и чётким песенным клише эривун, а 
также к пению без сопровождения. Шаманы чаще всего пели без главного 
инструмента — бубна (бубны профессиональных шаманов были у них от
няты и до сих пор пылятся в музейных запасниках). Несколько подобных 
«песен» записал А.М. Айзенштадт [1995]. Примером обрядового интониро
вания без сопровождения бубна является шаманское пение, сохранившее
ся у западных (североенисейских) эвенков. В первом напеве, записанном от



А.С. Воронина из пос. Тура, мелодия состо
ит из двух протяжных предложений, ко
торые представляют собой «текучую» 
структуру и постоянно изменяются по 
ритму и в тоновом отношении. Такой тип 
интонирования явно сохраняет традицию 
шаманского пения яя [Айзенштадт, 1995, 
№ 113, с. 217]. Во втором образце, за
писанном от среднеенисейского эвенка 
К.А. Миронова из пос. Куюмба на р. Под- 
каменная Тунгуска, наоборот, возгласное 
начало реализуется в пении краткой мело
дической формулы [Айзенштадт, 1995, 
№ 114, с. 218]. «Шаманский призыв» со
стоит из чередующихся мелодических сег
ментов в виде акцентированного и канти- 
ленного интонирования.

Примером шаманского пения с мелодией структурно оформленной, 
но звучащей без бубна, является камлание, посвящённое излечиванию до
чери, исполненное И.А. Лазаревым — профессиональным шаманом из ро
да Кэптукэ (амурские эвенки), отцом составителя тома Г.И. Варламовой. 
Мелодия строится на четырёхступенной бесполутоновой ладовой ячейке в 
диапазоне квинты, ритмическое развитие основано на семисложнике, ко
торый то расширяется за счёт дробления долей до девяти слогонот, то сжи
мается до четырёх. Напев в приводимом примере сохраняет ритмическую 
чёткость и ладовую формульность (нотный пример 1).

Типичен шаманский клич эривун в исполнении олёкминского эвенка 
П.Е. Николаева из с. Тяня на р. Чара (нотный пример 2). Шаман, чтобы 
подчеркнуть стилистику клича, пользовался песенным припевом — гоокай. 
Запев обнаруживает интонационное родство с мелодиями круговых тан
цев: четырёхдольная ритмическая пульсация подчёркивает ярко очерчен
ную в диапазоне пентахорда нисходящую мелодическую формулу. Он ис
полняется без бубна и предполагает ансамблево-хоровую втору помощника 
и участников шаманского обряда. Сольное исполнение камлания объясня
ется условиями записи: если бы присутствовали помощники шамана, то 
втора возникла бы реально. Признаки нормативного камлания проявля
ются только при публичном исполнении. Так, во время выступления на 
территории эвенкийского традиционного комплекса «Бакалдын» этот же 
шаман пел в сопровождении бубна, пританцовывал, и ему подпевали зем

Исполнитель И.А. Лазарев



ляки. На этот раз шаманское пение П.Е. Николаева звучало в значительно 
более быстром темпе и в более высокой тональности, приближаясь к воз- 
гласному интонированию.

Собственно шаманский напев у эвенков называется дзарин-дзарим 
[Сравнительный словарь..., 1975, с. 228, 252, 324; 1977, с. 135, 338]. В исто
рическом плане эвенкийский термин дзарин связан на востоке с нанай
ским, орочским и ульчским термином, означающим песню; дзарин-дзарим 
имеют право исполнять только профессиональные шаманы, прошедшие 
обряд посвящения. Мелодические образцы названных напевов зафиксиро
ваны в музыковедческих исследованиях Е.Н. Широкогоровой [ЗЫгоко- 
§огоЕР, 1924, №32, 36, с. 119], И.М. Суслова [Эвальд и др., 1932, с. 584], 
А.М. Айзенштадта [1995, № 115, с. 219; № 117 с. 65,220].

Важный признак нормативного камлания зрелого шамана — гете- 
рофонное подпевание ему со сдвигом по времени — дзаричин-дзаривка. 
Принцип хорового повтора заложен уже в самом названии шаманской 
песни дзарин, которое происходит от основы дза — «подпевать, подражать 
в пении». Термин объясняет специфику шаманской песни, которую начи
нает петь не сам шаман, а его дух-покровитель. Шаман как будто повторя
ет «песню духа», которая слышна только ему. Таким образом, хоровая вто
ра участников камлания имеет цель усилить воздействие шамана на духов 
и является необходимым признаком ритуального шаманского пения. На 
многоголосную фактуру такого пения, состоящего из запева шамана и вто
ры присутствующих, впервые обратил внимание И.М. Суслов. В своих нот
ных записях он передал эту особенность в виде канона, который сопровож
дается партией бубна. Нужно сказать, что нотировка И.М. Суслова придала 
эвенкийскому обрядовому напеву чуждые ему черты европейской компо
зиторской музыки. Эту рукопись впервые опубликовал А.М. Айзенштадт 
[1995, с. 271-282].

По структуре дзаричин-дзаривка имеет аналогию с респонсорным 
принципом пения в круговых танцах. Исследование этого вопроса показа
ло наличие нескольких разных типов фактуры хоровой вторы и её струк
турного соотношения с запевом шамана. В нотировках шаманских обря
дов, выполненных И.М. Сусловым, можно обнаружить хоровые вторы с 
признаками куплетности, антифонности, рондальности и даже каноничес
кой имитации [Айзенштадт, 1995, с. 271—282]. Структурные признаки хо
ровой вторы во многом зависят от профессиональных возможностей ша- 
мана-музыканта и стабильности аудитории, которая ему подпевает. Если 
аудитория постоянна, подпевающие знают песни шамана и слаженно ему 
вторят. Если аудитория случайна, возможны неточности при повторе слов,



в мелодии, ритмические сбои и т.д. В незнакомой шаману аудитории фак
тура получается гетерофонной, а в подготовленной она близка к унисону.

Другой признак нормативного камлания — сопровождение его звука
ми шаманского бубна. В структурно-типологическом отношении эвенкий
ский бубен относится к центрально-сибирскому типу и родствен бубнам 
саха, долган, нганасан, тундровых энцев и ненцев. На северо-востоке Сиби
ри он встречается у верхоянских и индигиро-колымских эвенов, а на юго- 
востоке — у верхнеамгунских негидальцев. Центрально-сибирский тип 
бубна начал формироваться в обрядовой практике северных тунгусов 
(эвенков и эвенов) и приобрел окончательную форму под влиянием само- 
дийцев (нганасан, энцев и ненцев) и северных тюрков (саха и долган). Он 
может быть представлен двумя разновидностями: восточной и западной. 
Бубен восточной разновидности после обряда «оживления» (точнее оду
хотворения) олицетворял ритуальное животное (оленя или коня) и в даль
нейшем считался живым помощником шамана. Каждый из шаманских 
ритуальных предметов, согласно мировоззрению эвенков, «жил» вместе с 
шаманом. От состояния подобных вещей, «друзей шамана», зависело его 
благополучие и даже жизнь. Такой бубен выявлен почти во всех группах 
эвенков; он имеет одинаковую форму и название унгтувун-уцтувун, про
исходящее от основы унг-~уц- [Сравнительный словарь..., 1977, с. 279—280], 
которое буквально можно перевести как «громко звучащий предмет». 
У северобайкальских и витимо-олёкминских эвенков его именуют 
нямнганки-нжмцаацкии — от основы нимцака («рассказывать сказку») 
[Сравнительный словарь..., 1975, с. 594]. Для сравнения: у саха и долган та
кой тип бубна считается основным и называется дюнгюр-дяцяр. Западная 
разновидность бубна — с рисунками на поверхности — встречается у за
падных и южных групп эвенков, хотя более характерна для самодийцев.

Овальная форма эвенкийского бубна создаёт необычную акустику, ко
торую И.М. Суслов отобразил в своей записи в виде аккорда из трёх зву
ков, расположенных в кварту и квинту (соль-ре-соль) [Айзенштадт 1995, 
с. 271—282]. В некоторых обрядах эвенкийский шаман поручал играть на 
бубне помощнику, а сам продолжал камлание с помощью жезла с позвон
ками (тыевун). Звучание позвонков — конголда-коуолда, закреплённых не 
только на бубне, но и на одежде шамана, охраняло его во время путешест
вий в иные миры. Полное камлание шамана со всеми атрибутами называ
лось дэвдзэкин. У енисейских, алдано-зейских и маньчжурских эвенков 
этот обряд получил название нимнганивка [Василевич, 1958, с. 293].

Одним из базовых сонорных источников эвенкийской обрядовой ме
лодики являются звукоподражания и сигналы оленеводов. Система олене



водческих сигналов имеет общее название энгтэвкакэл (энгтэвун — «под
ражать голосу оленя» [КФЭ, 1986; ПМШ, 1995]; энгти — «хорканье» [Срав
нительный словарь..., 1977, с. 457]). Подтверждение значимости этих 
мелодических «эмбрионов» в культуре — напев из камлания енисейского 
эвенка И.К. Каплина. В этом обряде, по свидетельству А.М. Айзенштадта, 
«шаман превращается в двухгодовалого оленя; он кричит по-оленьему, бе
гает и гоняет важенок» [Айзенштадт, 1995, с. 64]. Первый напев И.К. Кап
лина «не отличается какой-либо подчёркнутой изобразительностью» [там 
же], и в нём отсутствует натуралистическое звукоподражание хорканью 
оленя (нотный пример 5). Второй же представляет случай песенного пре
образования звукоподражательных сигналов в мелодию: напеву предшест
вуют сигналы-подражания голосу гагары (ка-ка-ка-ка, ка-ка-у). Собствен
но напев, имеющий четырёхстопную ямбическую структуру, разворачива
ется в четырёхступенном бесполутоновом звукоряде в объёме квинты; его 
мелодике свойственна нормативность, подчёркнутая выдержанной струк
турой респонсорной вторы (нотный пример 6). В этой шаманской мелодии 
заметно влияние мужских оленеводческих сигналов и песен каюра [там же, 
с. 175-176].

Для музыковедческого понимания эвенкийского камлания важна за
пись шаманского обряда Матрёны Петровны Кульбертиновой, которую 
выполнила в 1990 г. Н.Н. Николаева. По мнению собирателя, «музыка об
ряда состояла из трёх соразмерных блоков: каждый новый раздел строился 
на собственном интонационном материале» [Николаева, 2000, с. 58]. Кам
лание содержит несколько мелодий, чередование которых в последователь
ности, заданной обрядом, создаёт специфическую композицию. М.П. Куль- 
бертинова на фоне разговоров участников камлания открывает обряд 
возгласной мелодией у-о-о-хой, о-о-хай  и далее гоо-хайу что напоминает 
имитацию эривуна, исполненную П.Е. Николаевым из с. Тяня. После этих 
возгласов шаманке вторят её помощники, и она играет на бубне (нотный 
пример 3).

Музыковедческий анализ крупного ритуального произведения пока
зал, что шаман-исполнитель М.П. Кульбертинова, пользуясь несколькими 
мелодическими формулами, создала масштабную музыкальную компози
цию. В построении камлания, как и у нганасан (см. исследование камлания
0 3 .  Добжанской [2002], которая впервые в сибирской этномузыкологии 
расшифровала звуковой текст камлания от начала до конца), можно отме
тить принцип асимметричной рондальной композиции. Звучание бубна 
М.П. Кульбертиновой не подтверждает аккордовую акустику звучания, от
меченную И.М. Сусловым в эвенкийских камланиях, но принцип сочета



ния голоса и бубна позволяет говорить о важной — эталонирующей — 
функции этого инструмента в ладотональной организации песенных 
мелодий. Дальнейшая работа над этим уникальным памятником фоль
клорной культуры позволит более детально выявить особенности шаман
ского интонирования у эвенков.

На протяжении камлания М.П. Кульбертинова неоднократно имити
рует голоса дятла, кукушки, кулика и лебедя, которые являются шамански
ми «хранителями и стражами». А во время «священного подъёма в мир 
духов» шаманка «следует за полётом огромной, невидимой взору мифичес
кой птицы кыыран, которая указывает ей путь в Угу-Буга (Верхний мир)» 
[Николаева, 2000, с. 58]. В целом звукоподражания, как сонорные элемен
ты, архаизирующие интонационную структуру обряда, являлись сегменти
рующим средством и стали применяться в качестве сигналов, оповещаю
щих о прибытии духов-помощников в образе птицы или зверя. Характерно, 
что наиболее популярные у шаманов звукоподражания сове, кукушке, жу
равлю, стерху и т.п. табуировались во внеобрядовом применении самими 
шаманами. Их использование запрещалось, а активные шаманисты (участ
ники шаманской практики) старались избегать их в детских играх и ли
рических песнях. Более того, в рамках ритуала создавались специфические, 
сугубо шаманские имитации голосов птицы или зверя, которые отличались 
от нешаманских.

Для эвенков характерно участие в окончании шаманского обряда всех 
присутствующих. Все участники заключительной части камлания имели 
право надеть плащ шамана и поиграть на бубне, они «сопровождали» духов 
шамана в места их обитания [Мазин, 1984, с. 86-87]. Во время таких мини
камланий шаманисты на непродолжительное время становились «шама
нами». Они произносили значимые для себя короткие заклинания, кото
рые, звуча из уст людей, одетых в шаманский костюм, приобретали форму 
магического «заказа». Они увеличивали силу самого шамана и укрепляли 
веру в его сверхъестественные возможности. Таким образом, обрядовая 
деятельность эвенкийского шамана не изолирована от участия в ней со
племенников: они обслуживают обряд, выполняют просьбы шамана по хо
ду камлания, изготавливают ритуальные атрибуты. Благодаря непосред
ственному участию в камлании родственники шамана, помощники и 
другие присутствующие защищены шаманом и его духами. Люди, подпе
вающие шаману во время камлания и «играющие» с ритуальными атри
бутами после него, участвуют в создании парашаманистической фольклор
ной традиции, которая является необходимой частью профессиональной 
практики.



Жанр кругового танца эвенков относится к мистериальной музыке, 
сочетающей сольное и хоровое пение с кинематикой и поэтической им
провизацией. Общий для песенной и танцевальной музыки термин икэн 
дополняют названия кругового танца в разных локальных традициях эвен
ков: ёхэръё, хэдзэ, одзор, эхэкэн, гэсугор и др. Все эти названия произошли 
из танцевальных возгласов и припевов, используемых в качестве тембровых 
слов. По мнению А.М. Айзенштадта, «каждый род, как свидетельствует об 
этом большинство опрошенных эвенков, использует в качестве излюблен
ного восклицания лишь два-три (а иногда и одно) из этих слов. Это наводит 
на мысль, что они могли быть связаны с какими-то особыми родовыми 
признаками, ныне забытыми, например, с названиями местности, крика
ми родовых (тотемных) животных или птиц» [Айзенштадт, 1995, с. 33]. 
Разумеется, эта идея требует серьёзного лингвистического и фольклорис
тического исследования, но может быть принята в качестве одного из 
способов априорной систематизации хороводных напевов.

В одной из первых заметок о бытовании кругового танца у турухан- 
ских эвенков А. Мордвинов пишет: «Мужчины и женщины, взявшись за 
руки, попарно или как случится, становятся в круг, в центре которого 
утверждают палку, и начинают тихо кружиться то в одну, то в другую сто
рону, переставляя или правую ногу за левую или наоборот и припевая 
дружно, в такт ударам ног: ехор-ё-ехор-ё, чех, чех, ехор-ё или хай-кан- 
хачу» [Мордвинов, 1860, ч. 28, №2, с. 35—36]. Название кругового танца 
йохаръйо, распространённого у западных эвенков, вероятно, возникло из 
тембровых слов йохаръйо-йохаръйо [Сравнительный словарь..., 1975, 
с. 356].

Позднее Е.И. Титов отмечает круговой танец у северобайкальских 
эвенков и описывает его: «Вечерами молодёжь, сцепившись руками, плечо 
в плечо движется в круговых плясках и поёт в один голос музыкальную 
фразу, замкнутую в определённую словесную форму — в слово без смыс
ла...» Мотивы сменяют друг друга, люди ритмично приседают, выставляя 
вперёд ноги, азарт нарастает, в круг вовлекаются всё новые и новые участ
ники, и пляска превращается в радение» [Титов, 1936, с. 163]. Е.И. Титов 
осуществил записи, а затем и опубликовал нотные строчки «из круговых 
танцев» [там же, № 25, 26, с. 190-191,214]. Почти одновременно с Е.И. Ти
товым варианты круговых мелодий енисейских эвенков записал И.М. Сус
лов, обозначив их припевными словами йохаръйо-йохаръйо [Эвальд, т. 3, 
1932, с. 584].



Мелодии круговых песен-плясок с хоровым припевом икэл-икэл и 
йохарьйо-йохаръйо весьма популярны среди эвенков западных групп. 
В частности, в книге АМ. Айзенштадта приведена мелодия, записанная в 
с. Ербогачён, с тембровыми словами икэл-икэл [Айзенштадт, 1995, № 55, 
с. 191], что характерно для енисейских эвенков. Её отличает нисходящее 
ангемитонное мелодическое движение, в котором угадывается сольно-хо
ровой принцип с запевом в верхней части звукоряда и хоровым припевом 
в нижней, она исполняется в умеренном темпе. В целом же данный тип 
мелодии, сочетающий олиготонику и хазматонику, характерен для не
скольких круговых танцев с разными тембровыми словами, о чём будет 
сказано ниже.

Припев йохарьйо-йохаръйо более популярен, чем икэл-икэлу он 
распространён на широкой этнической территории. Более того, термин 
йохаръйо становится общим названием для всех танцевальных мелодий у 
эвенков западных групп, даже для круговых песне-танцев, в которых ис
пользуются другие тембровые слова или вообще нет припева. В качестве 
примера можно привести танец, исполняемый быстрым боковым шагом, 
записанный у североенисейских эвенков. Запевала — известная эвенкий
ская исполнительница Е.А. Курейская (нотный пример 13). Напев дя-ли- 
хин-чэ хе-но показателен для круговых танцев благодаря наличию хоровой 
вторы, в которой женские и мужские голоса повторяют вслед за запевалой 
мелодию. Напев, в основе которого лежит большетерцовая попевка, под
чинён ритмике шестисложника (четыре коротких и два долгих слога), ин
тонационное варьирование эпизодически расширяет диапазон мелодии до 
квинты — в пятой строке напева, где происходит восходящее движение от 
терцового тона. Голоса вторящих гетерофонно расслаиваются, в то же вре
мя нотная запись вторы несколько упрощена по сравнению с реальным 
звучанием «кластера». Из-за отсутствия многоканальной записи деление 
голосов на отдельные партии в нотировке показать не удалось.

Танцы йохаръйо имеют несколько мелодических типов, наиболее 
устойчивым среди них является кварто-квинтовый. Специфический мело
дический тип йохарьйо-йохаръйо, основа которого представляет собой 
трихорд в квинте е—а—Һ с преобладанием восходящих квинтовых и ни
сходящих квартовых попевок (характерных, соответственно, для начала и 
окончания мелодической строки), впервые был отмечен у северобай- 
кальких эвенков Е.И. Титовым [1936, № 25, 26, с. 214], а спустя полве
ка подтверждён А.М. Айзенштадтом (напевы северобайкальских эвенков 
М.П. Урончиной и А.С. Воронина) [Айзенштадт, 1995, № 38, 39, 41, 42 
с. 185—188]. Близкий к северобайкальскому типу хоровой напев йохаръйо-



йохаръйо записан у баунтовских, подкаменно-тунгусских и нижнетунгус
ских эвенков. Но в этих группах названные тембровые слова уже сочетают
ся с более чёткой семисложной ритмической строкой (шесть коротких 
слогов и один долгий) либо шестисложной строкой, составленной из пов
торённых трёхсложных сегментов йохаръйо-йохаръйо (два коротких слога 
и один долгий) [Айзенштадт, 1995, № 13, с. 178; № 28, с. 183; № 44, с. 188; 
№ 62, с. 193; № 66, 67, с. 195-196].

Обратимся к примерам йохоръйо, публикуемым в данном томе. Нот
ный пример 22 представляет круговую песню-танец ёкаръё-ёкаръё в ис
полнении Е.Н. Курбалтуновой из с. Чапо-Олого Каларского р-на Читин
ской обл. Ладовую структуру рассматриваемого примера песни-танца 
можно назвать «подвижной олиготоникой», так как мелодия первой стро
ки основана на с—с1—е, вторая начинается дихордом с1—Е, затем перемеща
ется выше: ез—(— в третьей строке дихорд ез—§ез закрепляется. Учи
тывая то, что звукоряд не только смещается вверх, но и эволюционирует 
(в первой строке — поступенное движение в диапазоне терции, а в треть
ей строке — уже дихорд в диапазоне терции), ладовую систему напева, ко
торый сопровождает танец, можно отнести к мобильной организации, на
зываемой «раскрывающийся лад» [Алексеев, 1976]. Ритмическая формула 
относительно стабильна и основана на равномерном семисложнике с оста
новкой на последнем слоге. Ёхаръё-ёхаръё в исполнении Нины Гильдеевой 
(нотный пример 23) в ритмическом отношении организован как двенад
цатисложная мелодическая строка, состоящая из трех анапестов (а) и од
ного ямбохорея (в) в последовательности: а—а—в—а. Мелодия имеет не
обычную ладовую структуру: пентахорд с низкой второй ступенью и с суб
квинтой. Песенная структура ёхор-ёхор П.Н. Копчиленок (нотный при
мер 24) представляет собой четырнадцатисложную строку, состоящую из 
двух равновременных отрезков (восемь плюс шесть слогов). Первая часть — 
олиготонное движение мелодии в верхнем регистре Ь—с—(1ез (с текстом 
ёхор - ёхор- ёхор- ёхор), вторая часть — хазматоническое движение мелодии 
в нижней регистровой зоне (контрастные ритмические длительности от
ражают деление текста на короткие и долгие слоги: ёхор-хэй-ёхор-я).

Две импровизированные строки йокор-йокор, исполненные А.Г. Яд- 
ренцевой из пос. Куюмба (нотный пример 25), предположительно, можно 
отнести к призывным голосовым манифестациям, которые звучали перед 
началом строго ритмизированного танцевального йохора.

Мелодика обрядового танца икэл-икэл и йохоръйо-йохоръйо сопо
ставима с песенными импровизациями ан~аан~аавун енисейских эвенков, 
к которым относятся локальные группы, кочевавшие по рекам Нижняя



Тунгуска, Подкаменная Тунгуска и Сым с их притоками. Установлено, 
что лирические песенные импровизации по мелодическим нормам не 
только не противоречат обрядовым круговым танцам, а наоборот, орга
нично входят в систему локальных хороводных традиций. Межжанровые 
мелодические связи не ограничиваются отношениями «обряд—лирика». 
В эвенкийской культуре особое синтезирующее значение имеет эпическое 
начало, которое, в свою очередь, указывает на особые взаимоотношения 
с другими этническими традициями (енисейскими, самодийскими, тюрк
скими, монгольскими и палеоазиатскими) [Айзенштадт, Шейкин, 1990, 
с. 119; ЗЬеукіп, 2001, с. 76-77].

В некоторых случаях мелодические реликты эвенкийской культуры 
позволяют установить генетические связи с хороводной практикой других 
народов Центральной Сибири. В частности, существует предположение, 
что именно обрядовые танцы, отраженные в петроглифике Верхней Лены 
и Прибайкалья, явились одним из источников фольклорной традиции 
эвенков и окружающих их этносов [Дугаров, 1991, с. 116; Шейкин, 2001, 
с. 48—57]. Танцевальная специфика эвенкийского ехэръе и бурятского 
ёхор~яхоръё (]оһог~]аһог]о') имеет существенные различия, но в мелоди
ческом плане они исторически связаны. Отличительный припев ехэръ у 
эвенков и соответствующие ему мелодические «эмбрионы» являются 
структурообразующим тембровым припевом рондальной, куплетной, ге- 
терофонной и респонсорной форм. Аналогичный танец у эвенов с названи
ем дзэхэрьэ (Һеһегуе), состоящий из трёх разделов, зафиксирован и описан 
М.Я. Жорницкой [1966, с. 79—81].

На другом конце «тунгусского мира», у амуро-охотских эвенков, 
наибольшее распространение получил круговой танец хэдъо~хэдзэ~хэдзэёг 
хэдзэнэк-сэдзэ (һееһе-һеһею-һееһепек~$ееһё) [Айзенштадт, 1995, с. 31—33, 
35; Сравнительный словарь..., 1977, с. 361; Фольклор..., 1971, с. 14; КФЭ, 
1987; ПМШ, 1995]. Впервые круговой танец хэдзэ в естественных условиях 
наблюдал А.Ф. Миддендорф у охотских эвенков на р. Тугур: «Сначала обра
зовался маленький кружок вперемежку из мужчин и женщин, в том числе 
и совершенных старух, как попало, без заметного влияния половых отно
шений. Схватились за руки и началась безыскусственная пляска, заключав
шаяся в передвижении ног в сторону. Вскоре, однако же, круговая пляска 
стала оживляться, движения обратились в прыжки и скачки, всё тело пока
чивалось ... В заключении всех обуяло бешенство» [Миддендорф, 1878, 
с. 708].

В композиции хороводной песни восточных эвенков, сопровождаю
щейся ритмичными возгласами-напевами и кинематикой, можно выде



лить несколько разделов. Начиналась пляска с медленного покачивания 
стоящих на одном месте танцоров. Далее следовало умеренное переступа- 
ние боковым шагом по солнцу (самая длительная часть танца). Заканчивал
ся хоровод быстрым движением с прыжками то вправо, то влево.

По традиции начало танца исполняется очень медленно. Оно пред
ставляет собой хоровую гетерофонию, в которой каждый из голосов произ
носит «свою партию» в произвольном ритме. В таком сочетании произ
вольных мелодических линий важную роль играет сам факт одновре
менного пения. К сожалению, этот раздел не записывался в ансамблевом 
исполнении: его краткость, фактурная хаотичность, возможно, восприни
мались исследователями как недостойный внимания материал. В наши дни 
исполнители только рассказывали об этом приёме, но реально исполнить 
его не смогли [ПМШ, 1995].

Следующий раздел хоровода достаточно традиционен, и в музыкаль
ном отношении он отражён более полно. Музыкальная структура хэдзэ — 
сольный запев, который сопровождается второй всех участников. Записан
ные мелодии хороводного танца можно разделить на два типа: возгласный 
и кантиленный, они исполняются в разном темпе и отмечены в разных 
группах амуро-охотских эвенков. Возгласный (более архаичный) тип мело
дического движения, основанный на хазматоническом акцентировании 
двусложных сегментов, которые группируются в мелодическую формулу 
из восьми тонов, сохранился у удских и усть-майских эвенков [Айзенштадт, 
1995, № 18, 22; Кондратьев, 1963, № 42,45].

Вероятно, аналогичная мелодическая формула используется в хэдзэ 
аяно-майских эвенков, кинематика которого описана М.Я. Жорницкой: 
«Для этого танца характерно чёткое отстукивание пятками... Из-за такта 
танцующие чуть приподнимаются на полупальцы правой ноги. На первую 
восьмую делают шаг с ударом левой ногой влево, одновременно ударяют и 
пяткой правой ноги о пол, чуть сгибая колени; опущенные и соединённые 
ладонями руки проводят вперёд. На вторую восьмую приподнимаются на 
полупальцы левой ноги и, скользя носком по полу, правую ногу приставля
ют к левой. На третью восьмую с ударом опускают обе пятки, чуть пррки- 
ня колени, руки опускают вниз. Четвёртая восьмая — пауза» [Жорницкая, 
1966, с. 92]. Кинематический цикл соответствует произнесению темброво
го слова хэдзэ и на протяжении мелодической формулы повторяется четы
ре раза. Не исключено, что хоровая втора в умеренном разделе также соот
ветствовала четырёхкратному повтору кинем, хотя оптимальному размеру 
вторы соответствовали две кинемы. Вероятно, в быстрых разделах хоровода



размер мелодической формулы сокращался вдвое, и мелодическое разви
тие соответствовало парной системе кинематического цикла.

Показателен в ритмическом отношении представленный в издании 
запев кругового танца хадъо в исполнении В.П. Слепцовой (нотный при
мер 35). В отличие от восьмисложных строк хэдзэ, рассмотренных выше, 
ритмическая структура данной песни-танца сформирована семисложным 
запевом, который состоит из тембрового слова, образующего название тан
ца: ха-дъо-ха-дъо-ха-дъо-дъо. Демонстрационный напев исполнен речита
тивом, которому соответствует четырёхзвучная ладовая структура: а—Һ— 
сіз—(1. Запев — это парный период, с остановкой мелодии на тоне Һ в 
первом сегменте, на тоне а — во втором. Период вопросно-ответной струк
туры состоит из двух строк айв, которые различаются ритмическим и зву
ковысотным окончаниями. Втора, которая подразумевается в хоровом ис
полнении, будет повторять каждую из строк, в результате чего образуется 
структура аа—вв.

В кантиленном варианте исполнения хэдзэ усиливается «песенное» 
начало и сольный запев может состоять из двух, четырёх поэтических строк 
[Айзенштадт, 1995, № 14; Кондратьев, 1963, № 41,43,44]. У селемжинских 
эвенков мелодический запев включает несколько стихотворных строк и 
соответствует куплету. По структуре это парная мелострока, где запев- 
ный стих и припев поются на идентичные мелодии), в ладовом отношении 
она представляет собой олиготонику с распевами в конце каждого шести- 
сложника. Аналогичные мелодии, но с некоторыми отличиями в ритмо- 
формулах (чередование дактиля и спондея или дианапеста и дипиррихия) 
выявлены в круговых танцах усть-майских эвенков. Контуры этих напевов 
соответствуют речитативным мелодиям, но отличаются большей акцент- 
ностью в произнесении распеваемых слов.

Респонсорная форма второго раздела ограничивает участников жёст
костью ритма и метра, а звуковысотные тоны хоровых ответов (втор) часто 
располагаются по принципу хаотической гетерофонии. Вторящие не стре
мятся к повтору мелодии, им важно принять участие в общем «выкрике». 
Мелодии «ответов» высотно нерегламентированы, и каждый исполнитель 
вторит в удобном для себя темброрегистре, в результате чего образуется 
спонтанный шумовой кластер, а в конце танца, в связи с нарастанием тем
па, втора преобразуется в своего рода «экстаз выкрика». Многомикрофон
ная запись могла бы прояснить некоторые особенности этих кластеров, но, 
к сожалению, такая запись не производилась. Описанный принцип замет
но усиливается при переходе к быстрой части, которая основана на крат
ких возгласных мелодических формулах из четырёх (в заключительной час



ти даже из двух) слогов. Кроме того, в конце темп танца стремительный, а 
запев накладывается на втору — такое «подстёгивание» хоровой вторы 
приводит к упрощению мелодического движения и даже к переходу его на 
выкрики кратких тембровых слов.

В целом, хэдзэ — это круговой танец, распространённый во всем севе
ро-восточном регионе Сибири и Дальнего Востока, основной обрядовый 
танец у эвенков и эвенов. Исследователи указывают на традиционные свя
зи хоровода с несколькими обрядами и праздниками у эвенов [Жорницкая, 
1966, 74—82; Попова, 1967, с. 178—179]. У негидальцев и ороков хэдзе 
(һед^е) является наиболее отчётливым реликтом северотунгусского музы
кального фольклора и также связан с обрядово-праздничными традиция
ми [Сравнительный словарь..., 1977, с. 361]. Сравнительный анализ мелоди
ческих норм позволяет утверждать, что хэдзэ амуро-охотских эвенков не 
выпадает из общей системы возгласного пения традиционных мелодий 
этого танца. Он входит в огромный ареал распространения хэдзэ, охваты
вающий колымско-камчатский, амуро-охотский и аяно-майский регионы 
Северо-Восточной Сибири.

В сравнении с западными группами в структуре мелодий круговых 
танцев амуро-охотских эвенков лучше сохранилась архаика интонирова
ния [Шейкин, 2002, с. 4—7]. Это наблюдение подтверждают записи образ
цов в олиготонике, часто свойственной архаичным пластам музыкального 
фольклора, у амурских, нельканских, ниранских и торомских носителей 
традиционной культуры. В мелодике амуро-охотских эвенков связи с ос
тальными регионами расселения эвенков будто прерываются, а единичные 
образцы олиготонических песен-речитативов, зафиксированные в северо
байкальском, витимо-олёкминском и алдано-зейском регионах, только 
подтверждают их архаические особенности. Аналогов таким песенным 
мелодиям у енисейских эвенков уже не найти.

У эвенкийского хэдзэ на западе региона есть родственный круговой 
танец с названием одзор-одзорай, а также его редуцированный вариант дэ- 
рёдэ [Сравнительный словарь..., 1977, с. 361]. Танцевать начинают, стоя на 
одном месте и покачиваясь. Затем танцующие медленно переступают с но
ги на ногу, также покачиваясь из стороны в сторону. Этот медленный танец 
бытует у енисейских, северобайкальских, витимо-олёкминских и алдано- 
зейских эвенков, у последних он выделился в особый хоровод, называемый 
дзэлэндэ и матера. М.Я. Жорницкая заметила существенные различия в 
восточном варианте танца и выделила две его разновидности, обозначив их 
по запеву дэрё-дэрё-дэрё-дэс и мончо-мончо-мончоракан [Жорницкая, 
1966, с. 89—91], причем у учурских и тимптонских эвенков (алдано-зей-



ская группа) этот танец, как и хэдзэ, основан на приставном шаге. «На 
первую восьмую танцующие делают шаг влево левой ногой < ..>  На вторую 
восьмую правую ногу приставляют к левой ноге...» [Жорницкая, 1966, с. 90]. 
К концу танца темп исполнения нарастает.

Описанные движения танца являются типовыми и для одзор- одзорай, 
но в отличие от восточных вариантов, которые ограничиваются медленной 
частью, у юго-западных групп эвенков танец одзор-одзорай является ос
новным (т.е. отсутствует альтернативный быстрый вариант танца типа 
хэдзэ), в связи с чем его кинематика и мелодика построены на эволюции 
от медленного к быстрому. Более того, анализ мелодики одзор-одзорай у 
северобайкальских и витимо-олёкминских эвенков выявляет её связь, 
прежде всего, с кантиленами лирических песен. Танцевальная мелодия 
одзора- одёра-дёра впервые опубликована в «Сибирской советской энцик
лопедии» [Эвальд и др., 1932, № 5, с. 584]. Варианты этого напева (дэрёдэ) 
приведены МЛ. Жорницкой [1966, с. 88—91] и А.М. Айзенштадтом [1995, 
№ 11, с. 177; № 16, с. 179; № 40, с. 187]. Необходимо подчеркнуть ценность 
нотных записей в монографии МЛ. Жорницкой, выполненных Э.Е. Алек
сеевым: исследователь сделал попытку йотировать хоровой припев, показав 
некоторые элементы не только звуковысотной, но и ритмической гетеро- 
фонии.

В упомянутых опубликованных кантиленных одзора-одёра-дёра об
ращает на себя внимание кварто-квинтовая основа напева. Подобную ла
довую организацию обнаруживают и северобайкальские песенные мело
дии хаан-хавун-хагавун, крупная коллекция которых собрана А.М. Айзен- 
штадтом [1995, № 128, с. 225; № 131, с. 227; № 143, с. 232; № 144, с. 233; 
№ 166, с. 246—247]. Сравнительный анализ вариантов одзора-одёра у ви
тимо-олёкминских, северобайкальских и енисейских эвенков позволяет 
предположить, что вероятным «географическим» центром распростране
ния этого танца является северобайкальский регион.

Круговой танец осорай связан с танцами эгэлэй-оголай и распро
странён среди енисейских, витимо-олёкминских и алдано-зейских эвенков 
[Эвенкийско-русский словарь, 1958, с. 328]. По данным М.Г. Воскобой- 
никова, его могли петь только «пожилые женщины и мужчины» [Воско- 
бойников, 19606, с. 250]. Кинематика осорай изучена недостаточно. Имею
щиеся в нашем распоряжении видеозаписи танцев эвенков из с. Иенгра 
[ПМШ, 1995] показывают, что в большинстве своём участники хоровода 
пользуются простым приставным шагом или же перекрестным, как в якут
ском осуохае. Данный танец имеет достаточно ясные исторические связи с 
бурятским осоо и якутским осу охай [Жорницкая, 1966]. Солист произно



сит смысловую строку, а участники вторят ему устойчивыми тембровыми 
словами осорай-осорай. Шесть образцов этого танца, записанных от жи
телей сел Кюсть-Кемда и Холодное (олёкминская группа), йотированы 
А.М. Айзенштадтом [1995, № 15, с. 179; № 25, с. 182; № 35, с. 184—185; 
№ 179, с. 254; № 127, с. 224]. Эти напевы отличает олиготоническая основа, 
к которой иногда добавляется субтерция или субкварта. Записаны и при
меры использования припева осорай-осорай (который чередуется с дяги- 
ел-дягиел) [Воскобойников, 19606, с. 276]. Судя по нотным записям, круго
вой танец с тембровыми словами осорай-осорай исполнялся в умеренном 
темпе.

Новые записи, сделанные у олёкминских и алданских эвенков, позво
лили уточнить стилистические особенности обрядового танца осорай. Два 
напева песни-танца осорай, записанные от В.Р. Кузьминой из с. Чапо- 
Олого, представляют один типовой напев в двух вариантах, исполненных, 
соответственно, в более подвижном и более медленном темпе (нотные 
примеры 18 и 19). Танцевальной мелодии свойственна упорядоченная рит
мическая и звуковысотная организация, приближённость к возгласному 
интонированию. Вариант П.Е. Николаева из с. Тяня имеет кварто-квин- 
товую звуковысотную основу и шаговый ритм пения. Тембровые слова 
осорай-осорай — это уже песенный припев, который поют все участники 
танца, в то время как запев исполняется солистом (нотный пример 21). 
Образец кругового танца записан от группы эвенков с. Иенгра (запевает 
Т.Е. Кирилова), в нём продемонстрирована техника респонсорного инто
нирования (нотный пример 20).

Следующий круговой танец, который встречается в разных локальных 
группах (енисейской, витимо-олёкминской и алдано-зейской), — эгэлэй. 
Этот танец основывается на шаговой кинематике (основной боковой шаг с 
приставленной ногой), он имеет рондальный припев из тембровых слов, 
которые соответствуют названию эгэлэй или близки ему по фонетике: 
эгэлэй- эгэдэй~экэкэн~эгэгэй. Они интерпретируются как звукоподражание 
крику филина, который является одним из родовых тотемов эвенков 
[Сборник..., 1936, с. 142; Туголуков, 1969, с. ИЗ; Эвенкийско-русский сло
варь, 1958, с. 552, 571]. Кинематика танца мало исследована, по существу, 
её описание только намечено [Нилов, 2001, с. 55]. Можно предположить, 
что в традиционном виде танец включал подражательные кинемы, а в его 
основе были наиболее общие формы танцевального движения с боковым 
приставным шагом в направлении «по солнцу». Четыре мелодии танца эгэ
лэй записаны А.М. Айзенштадтом у енисейских, витимо-олёкминских и 
алдано-зейских эвенков [Айзенштадт, 1995, №23, с. 181; №24, с. 182;



№ 46, с. 189; №53, с. 190]. На основании имеющихся материалов его 
можно локально связать с витимо-олёкминской группой эвенков (испол
нители А.П. Авелова (Сынгылаева) в с. Кюсть-Кемда, Е.Н. Курбантулова в 
с. Чапо-Олого).

Напевы круговых танцев эгэлэй, эгэдэй и т.п. родственны группе мело
дий с тембровым припевом оголай, огодэй. Иногда исполнители считают 
их сопровождением одного танца, где всего лишь меняются гласные э и о в 
тембровых словах. Первый образец мелодии танца огокай был опублико
ван в «Советской сибирской энциклопедии» [Эвальд и др., 1932, с. 585], 
позднее четыре других песенных варианта представил А.М. Айзенштадт 
[1995, № 10, с. 177; № 11а, с. 177; № 47, с. 189; № 50, с. 190]. Танец зафик
сирован у подкаменно-тунгусских, тунгокоченских, кюсть-кемдинских 
эвенков.

Саха-бурятские связи эвенкийских хороводов осорай, эгэлэй и оголай 
указывают на то, что этот жанр наиболее развит у витимо-олёкминских 
эвенков. Территория расселения этой группы расположена между Буряти
ей и Якутией (её представители издревле живут на реках Амалат, Каренга, 
Калар, Нюкжа, Токко, Тяня, Чара и др.). Обрядово-танцевальная мелодика 
здесь имеет интонационные связи с лирическими песнями и напевами 
хаган- хэгэвун. А.М. Айзенштадт собрал коллекцию лирических мелодий 
витимо-олёкминских эвенков [Айзенштадт, 1995, № 126, с. 223—224; 
№ 153, с. 237; № 156, с. 239]. Приведённые примеры содержат очевидные 
аналогии с мелодиями танца эгэдэй и песенными мелодиями северобай
кальских эвенков.

Подвижный круговой танец гэсугор-гэсигор-гэсугур наиболее популя
рен у алдано-зейских эвенков, но встречается и у витимо-олёкминских, и 
даже у енисейских [Айзенштадт, 1995, № 29, с. 183; № 68, с. 196]. Тембро
вые припевы в танце: гасагай-гасагай или гэсэм-гэсэм-гэсэсэм — часто ис
пользуются в качестве ритмического каркаса напева. Название тембрового 
распева произошло от глагола гэсэ («собираться вместе») [Сравнительный 
словарь..., 1975, с. 182]. В опубликованных текстах гэсугора прослежива
ются традиционные поэтические клише, что свидетельствует об устой
чивом ритме стиха [Фольклор..., 1971, с. 28, 44]. По данным А.М. Айзен- 
штадта, гэсигор-гэсугэр относится к мужским танцам [Айзенштадт, 1995, 
с. 33], что в наших полевых исследованиях не подтвердилось [КФЭ, 1986; 
Материалы Шейкина, 1996; ПМШ, 1992,1995].

Первую попытку описать кинематику гэсугора (по крайней мере, его 
восточного варианта) предприняла М.Я. Жорницкая [1966, с. 93]. Алдан
ский эвенк П.Е. Марфусалов продемонстрировал для одного из авторов



статьи традиционную кинематику танца. Это дважды перекрестный шаг с 
прыжками: правая нога заносится за левую то впереди, то сзади, левая нога 
(при переносе тяжести на правую) становится «идущей», и танцор делает 
прыжок в направлении «по солнцу». Во время прыжка то левая, то правая 
нога эффектно выбрасываются вперед [КФЭ, 1986]. Это движение оказа
лось сложным для других участников танца, и при его групповом показе 
они предпочли делать одинарный перекрестный шаг, представляющий 
собой только занос правой ноги назад и движение левой. Этот же упро
щённый вариант танцевального шага, базовый для якутского осуохая, ис
полняли жители с. Иенгра, более того, некоторые из них вообще отказы
вались от перекрестного шага и просто прыгали с ноги на ногу, то влево, то 
вправо, с постепенным продвижением «по солнцу» за счёт разницы длины 
прыжков [ПМШ, 1995].

А.М. Айзенштадт сделал нотные записи сольных мелодий кругового 
танца гэсугор~гэсигор~гэсугур~гэсугэр у алдано-зейских, витимо-олёкмин- 
ских и енисейских эвенков. Судя по приведённым в публикации ремаркам 
«не спеша» и «умеренно», песенное исполнение этих мелодий скрыло глав
ный признак этого танца — подвижный темп [Айзенштадт, 1995, №27, 
с. 182; № 29, с. 183; № 48, с. 189; № 49, с. 189].

Благодаря полевым исследованиям представление об этом обрядовом 
танце значительно расширилось. Количество локальных вариантов его наз
вания увеличилось: гэсугэ- гэсугэр- гасугур- гасугор~ госугор- госунго- гасуп- 
гоо-гасунга~гачигор~гэсэм (нотные примеры 26—34). Песенные интерпре
тации круговой пляски исполнили олёкминские эвенкийки А.П. Авелова 
(нотный пример 28), П.И. Габышева (нотный пример 27) и А.В. Иванова 
(нотный пример 26). Эти три примера песенного исполнения гэсугор объ
единяет трёхступенная ладовая организация, квадратность метрики (че
тырёхдольная метрическая структура), повторяющаяся в мелодических 
фразах ритмическая формула анапеста, которая отражает структуру слова 
гэсугор с ударением-остановкой на последнем слоге. Следует отметить, что 
олёкминский гэсугор, записанный от А.П. Авеловой и В.Р. Кузьминой через 
двадцать лет после экспедиции А.М. Айзенштадта [КФЭ, 1986, № 840], ме
лодически почти не изменился, но его темп стал более быстрым и добави
лась танцевальная «отрывистость».

Сольные мужские варианты гэсигора записаны от олёкминца П.Е. Ни
колаева (нотный пример 33) и алданца Д.П. Пудова (нотный пример 32). 
Нужно сказать, что исполненный П.Е. Николаевым вариант гэсугур (нот
ный пример 33) по структуре выразительных средств примыкает к про
анализированным выше образцам гэсугор в женском исполнении, отлича



ясь только более развёрнутым звукорядом (к верхнему устою мелодии 
присоединяется орнаментирующий звук, лежащий на секунду выше). Га- 
чигор Д.П. Пудова (нотный пример 32) также отличается от проанализи
рованных образцов только ладовой организацией (трёхзвучная олиготони
ка в диапазоне большой терции с субквартой). Другой алданский исполни
тель П.Е. Марфусалов исполнял танец гачигор в движении и со вторами 
приехавших эвенков, т.е. максимально близко к оригиналу (нотный при
мер 31). Данный образец отличает постоянно ускоряющийся темп (что 
соответствует характеру исполнения танца), причём запевала начинает но
вую строку, не дожидаясь окончания вторы, «наступая на пятки» вторя
щим. Ритмическая структура образца аналогична проанализированным 
выше женским гэсугор. Ладовая организация напева в целом родственна 
мелодии Д.П. Пудова (в основе — олиготоника с субтерцией), хотя и более 
разнообразна в микроальтерационных вариантах ступеней, а расширение 
объема звукоряда до квинты с—е—Г— §, как кажется, образовано путем 
«эмансипации» субтерции в самостоятельный тон, заканчивающий каж
дую строку.

Наиболее аутентично круговой танец представила группа носителей 
традиции из с. Иенгра. Во время обряда икэнипкэ танец госунго исполнял
ся дважды, в обоих случаях запевалой была У.Т. Максимова (нотные при
меры 29 и 30). Данные примеры показательны особой ритмической орга
низацией, характерной для музыки эвенков. Гибкий ритмический рисунок 
обусловлен своеобразным сочетанием четырёхдольности и трёхдольности: 
каждая метрическая доля четырёхдольного такта содержит синкопирован
ную триольную ритмоформулу, которая сообщает «биению» танцеваль
ного пульса особое изящество. И снова приходится сожалеть об отсутствии 
многомикрофонной записи, без которой невозможно отразить в нотах все 
детали цветистой гетерофонии женских голосов, вторящих исполнитель
нице.

Как показывает анализ, в круговых танцах гэсугор типологически раз
нятся напевы: 1)в  олиготонике с субтерцией/субквартой; 2) основанные 
на тонах натурального строя и перекликающиеся с мелодиями «оленных 
труб»; 3) распевные, со сменой ритмических стоп и орнаментаций тонов.

Гэсигор, имея очень широкую географию распространения, тем не 
менее, наиболее органично связан с песенной мелодикой алдано-зейских 
эвенков (орочонов). У эвенков этой группы сложились мелодические ти
пы, которые вошли не только в сопровождение круговых танцев, но и в 
песни-импровизации хэгэпгхогэн. Песни-импровизации, записанные от 
Е.Т. Дмитриевой (нотный пример 56) и Т.Е. Кириловой (нотный при



мер 57) из с. Иенгра, убедительно доказывают, что обряд, как одна из на
иболее строгих форм этнического поведения, оказал основополагающее 
влияние на формирование норм эвенкийского пения: мелодика опирается 
на олиготонические и натуральные звукоряды, в ритмике используются 
формулы, близкие хороводным. Аналогичное влияние обрядового пения, 
связанного с традиционной кинематикой кругового танца, можно услы
шать в песнях Д.П. Пудова, восхваляющего р. Алдан (нотный пример 42) и 
Д.П. Никитиной, поющей о Барчикане (нотный пример 47). Оно проявля
ется в общей ладовой основе напевов (олиготонный бесполутоновый зву
коряд в диапазоне большой терции, в песне о р. Алдан расширенный за 
счет субтерции и единичного Ь в первой строке). Танцевальная четырёх
дольная ритмика прослеживается в песне о Барчикане.

Умеренный круговой танец дэвэй~дэвэйдэ~дэвэк-дэвэк, исполняемый 
в шаговом стиле и имеющий рондальную, песенно-куплетную и респон- 
сорную формы, известен у витимо-олёкминских и алдано-зейских эвенков 
[Варламова, 2002, с. 155—156; Сравнительный словарь..., 1975, с. 228; Фоль
клор..., 1971, с. 28, 44—45; Эвенкийско-русский словарь, 1958, с. 132; КФЭ, 
1986; ПМШ, 1995]. Скорее всего, танец дэвэй-дэвэйдэ в реликтовой тра
диции был преимущественно мужским (т.е. запевы танца исполняли муж
чины) [Айзенштадт, 1995, с. 33], хотя в приводимых исследователем при
мерах имеется и образец детского исполнения. Танец дэвэйдэ составлял 
своеобразную пару с другим шаговым танцем — осорай.

В аналитическом отношении важно принять во внимание нотный ма
териал, опубликованный А.М. Айзенштадтом [1995, №11, с. 177—178; 
№ 19, с. 180; № 26, с. 182; № 32, с. 184; № 36, с. 185; № 58, с. 192; № 60, 
с. 193]. Зафиксированные им напевы содержат три типа мелодических 
формул: 1) двухсегментная (два анапеста у полигусских эвенков, трибрахий 
и анапест у тунгокоченских эвенков); 2) трёхсегментная; 3) четырехсег
ментная из двух полустрок.

Материал, собранный в экспедициях последних лет, позволяет уточ
нить некоторые особенности пения в этом наиболее популярном у олёк- 
минских и алдано-зейских эвенков танце. Группа исполнителей из 
с. Иенгра исполнила три варианта танца: в первом дэвэ-дэвэ запевает 
У.Т. Максимова-Мухачан (нотный пример 14), во втором — Т.Е. Кирилова 
(нотный пример 15), в третьем варианте — Е.Т. Дмитриева (нотный при
мер 16). Восьмисложная срока запева в исполнении У.Т. Максимовой-Му- 
хачан основана на распетом ямбе. В ладовом отношении и запев, и втора 
представляют олиготонику с субквартой, с распевом на конечном тоне. 
Мелодия песни-танца в исполнении Е.Т. Дмитриевой дэвэ-дэвэ-дэвэль-дэе



по структуре аналогична предыдущей. Четырёхстопная ямбическая струк
тура запевной строки и вторы у Т.Е. Кириловой подчинена тексту, который 
состоит из четырёх маркирующих слов: дэвэ-дэвэ-дэвэ-дэя. В ладовом от
ношении мелодия представляет собой трихорд с субтерцией. В приведён
ных нотациях ансамблевого исполнения песне-танца втора показана схе
матично: в нотных примерах 14 и 15 почти как унисон, в нотном примере 
16 — как синхронная кластерная гетерофония. Реальное звучание этого 
«хора» гораздо богаче.

Параллелизм существования в культуре витимо-олёкминских и алда- 
но-зейских эвенков шаговых танцев дэвэйдэ и осорай подтверждается 
аудиозаписями последних десятилетий. Так, от В.Р. Кузьминой (с. Чапо- 
Олого на р. Чара) записано два напева танца осорай (нотные примеры 18 
и 19) и песня про этот танец (нотный пример 51). Песенную интерпре
тацию двух круговых песне-плясок дэвэйдэ и осорай представила олёк- 
минская эвенкийка П.И. Габышева (нотный пример 17), объединив их 
в общую мелодическую линию, состоящую из начального восходящего 
квинтового скачка с последующим нисходящим заполнением. Ритмичес
кое отождествление запевных слов дэвэйдэ и осорай оказалось возмож
ным на основе их переосмысления в анапестовую ритмическую структуру, 
становящуюся основой напева. Как особый вариант запевных слов отме
тим интерпретацию этого танца алданским эвенком Д.П. Пудовым: дарё- 
дарэда-дэвэдэй  [КФЭ, 1986].

В исполнении некоторых хороводов, по данным А.М. Айзенштадта, 
была очень важна роль женщин, особенно он выделял озвученный женски
ми голосами танец дзалиэр~дзэлин-эндэ [Айзенштадт, 1995, с. 33]. Наши 
полевые материалы [КФЭ, 1986; Материалы Шейкина, 1996; ПМШ, 1995] 
подтверждают эти наблюдения: во время праздника икэнипкэ у эвенков 
Иенгры данный танец исполняли только женщины. Их движения напоми
нали изгибы тела с кручением суставов в женских танцах млавев у коряков 
и тихгтъ~чехгуч~тъигынд~тъихгдъ у нивхов. Столь дальние связи в кине
матике хоровода имеют историческое дополнение в виде пиктограмм эпо
хи неолита, изображающих изогнутые фигурки танцовщиц [Шейкин, 2002, 
с. 342—345]. Но в отличие от палеоазиатских аналогов дзалиэр исполня
ется в респонсорной форме, а его композиция сохраняет обрядовое един
ство с другими круговыми танцами. В целом название этого жанра, осно
ванного на кинемах с изгибами тела, «ломанием» и «кручением» суставов 
рук, ног и туловища, произошло от смысловой основы дзалан («сустав») 
[Василевич, 1958, с. 147], что позволяет перевести его как «кручение» или 
«разминку» суставов, корпуса, конечностей стоящих в кругу участников



[Варламова, 2002, с. 156; Туголуков, 1969, с. 130; Эвенкийско-русский сло
варь, 1958, с. 114; КФЭ, 1986; ПМШ, 1995]. У северобайкальских и витимо- 
олёкминских эвенков в качестве припева в этом танце используются слова 
дзалиэр- дзалила-дзалёлъ- дзалин-генде- делинде-делин-эндэ.

Эвенкийский дзэлиэр имеет ещё одно название, которое связано с 
припевными словами манчера-манчера и манчоор-манчоор [ПМШ, 1995]. 
Танец с таким вариантом припева и с запевом, соответственно, мончо- 
мончо-мончоракан записала МЛ. Жорницкая в Тимптонском (Иенгрин- 
ском) р-не. Она отметила, что танец называется мончоракан, исполняется 
на 2/4, «порывисто, стремительно, с резкими прыжками и низкими при
седаниями» [Жорницкая, 1966, с. 91]. Слова матера-мончера-манчоор, 
вероятно, являются вариантами одного наименования, которое связано со 
словом манчаарэ-малчёёр — название травы осоки или ситника [Сравни
тельный словарь..., 1975, с. 529]. Возможно, это указание на обычай испол
нять танец, не держась за руки, а стоя раздельно, размахивая пучками трав, 
подобно тому, как это делали в некруговых женских танцах коряки и нив
хи [Жорницкая, 1983, с. 102; Карабанова, 1979]. М.Я. Жорницкая устано
вила связь мончоракан с медленным танцем учурских эвенков, который, 
в свою очередь, родствен рассмотренным выше северобайкальским и ви- 
тимо-олёкминским одзора-одёра-дёра [Жорницкая, 1966, с. 88—91]. Ме
лодии танца, основанного на «ломании» корпуса и «кручении» суставов, 
зафиксированы у тунгокоченских (дели-эндэ) и кюсть-кемдинских (дяли- 
эр-дялиэр) эвенков витимо-олёкминской группы [Айзенштадт, 1995, 
№126, с. 178; №17, с. 180].

Полевые исследования одного из авторов статьи зафиксировали прак
тику бытования женских песне-танцев у олёкминских эвенков. В частнос
ти, в исполнении П.Е. Николаева мелодия дялехинчэ содержит распевы 
ритмических долей, что делает её удобной для пения стоя, с ритмичным 
покачиванием (нотный пример 12). Отметим женское ансамблевое испол
нение манчоор-манчоор жительницами с. Иенгра, в котором запевает 
А.Н. Енохова-Нюрмага (нотный пример 40), а также сольное исполнение 
манчоор-манчоор П.И. Габышевой (Сынгылаевой) (нотный пример 39). 
В данных образцах представлены протяжные варианты мелодий. Несмот
ря на разницу в ладовой организации (квинтовый ангемитонный тетрахорд 
в мелодии А.Н. Еноховой-Нюрмага и олиготоника с субквартой в мелодии 
П.И. Габышевой) и ритмической пульсации (соответственно четырёхдоль
ной и трёхдольной), родство напевов медленного танца очевидно благодаря 
сохранению в них основного признака — распевного покачивания. В целом, 
фольклорная практика танца манчоор-манчоор, выявленная у группы не-



рюнгринских эвенков, среди которых запевает А.Н. Енохова-Нюрмага, 
сохранила реликтовые черты. Переходным от олёкминских вариантов 
к алданскому является дялер-дялер-малъчор-малъчор, исполненный 
А.П. Авеловой (нотный пример 41). Отметим, что парной тембровой лек
семой избрана последовательность малъчор-малъчор, которая, как от
мечалось, имела первоначальную связь с танцевально-песенной мелодикой 
и практикой хэдзэ и одёра. Мелодия танца у этой исполнительницы име
ет родство с мелодией алгавка (нотный пример 7) и представляет кварто- 
секундовое опевание опорного тона. Полевые записи позволили уточ
нить особенности бытования дзалёр-дзалёр у алданских эвенков: Д.П. Пудов 
исполнил мелодию танца в умеренном «шаговом» темпе [ПМШ, 1995]. 
Таким образом, женские танцы, основанные на кинемах кручения и ло
мания корпуса, были характерны для нерюнгринских, учурских, северо
байкальских, витимо-олёкминских, алданских эвенков.

В обрядовых местах эвенков можно увидеть петроглифы, изображаю
щие женские фигуры, изгибающиеся в танцевальных движениях. Подоб
ная кинематика более характерна для индивидуальных танцев, но у эвен
ков она имеет коллективную традицию. Вполне возможно, что хороводный 
вариант исполнения таких танцев сложился именно у тунгусов-оленеводов 
(предков эвенов и эвенков). Петроглифы в виде стоящих в ряд изгибаю
щихся человечков, найденные у д. Шишкино (верховье р. Лены, Иркутская 
обл.), на Средней Лене, в Верхнем и Нижнем Приамурье, на Ангаре, Бай
кале и в других местах [Окладников, Запорожская, 1959, 1972], подтверж
дают это предположение. Таким образом, практику интонирования круго
вых песне-танцев у эвенков можно причислить к реликтовым явлениям 
тунгусской культуры.

* * *
Обрядовая практика эвенков содержит норму речитативно-деклама

ционного интонирования, промежуточную между пением и говорением. 
Речитативность как свойство музыкально-интонационной архаики не 
имеет строгих жанровых ассоциаций, что в полной мере относится и к ре
алиям эвенкийской культуры. Речитативность представлена в обрядовых 
жанрах имты, улгани, алга и хира. Они могли исполняться по-разному, с 
использованием различных форм говорения (шёпотом, «в голос», воскли
цание), декламации (скороговорка, ритмическая речь, тонированная речь, 
темброизменённая речь и т.п.) и пения (в речитативной, песенной, гимни
ческой манере). По наблюдению Е.И. Титова, «песни благодаря обязатель
ному речитативному напеву имеют более или менее строгую метричность,



часто воспроизводящую рисунок наших ямбов. В песенной строчке можно 
наблюдать «краесогласие». Рифмуются и концы, и начала слов, созвучия 
располагаются свободно» [Титов, 1936, с. 163].

Декламация была типична для считалок тангивка (от основы тац — 
«считать») [Сравнительный словарь..., 1977, с. 161; КФЭ, 1986]. В наши дни 
подлинные тангивка стали большой редкостью. Они интонировались 
скоростной, равномерной или ритмически организованной речью, но при 
желании исполнитель мог демонстрировать их в речитативной форме, как 
это сделал алданский эвенк Д.П. Пудов, который «вернул в жизнь» речи
тативную считалку из традиционного повествования «Орель» (нотный 
пример № 10).

Мелодия считалки интонируется в олиготонике §І5—а—Һ, представля
ющей чередование преимущественно двух тонов, и балансирует на грани 
между декламацией и собственно речитативом. Но высокая песенная по
зиция и медленный темп произнесения выделяют данную мелодию среди 
обычных песенных импровизаций Д.П. Пудова. После каждой смысловой 
строки исполнитель произносит тембровый текст — дважды повторённую 
последовательность пяти ритмических звуков-слогов о-релъ-да-о-релъ. 
Здесь можно говорить о стабилизации именно «считалочного» ритма, на 
который будет интонироваться весь текст, включая вставные тембровые 
строки после каждой смысловой строки (смысловые строки в считалке 
чётные, тембровые — нечётные).

Необходимо упомянуть мелодическое соответствие между считалкой 
в исполнении Д.П. Пудова и напевом верхового оленя из эпического ска
зания «Иркисмондя-богатырь», записанного от Николая Гермогеновича 
Трофимова [Эвенкийские героические сказания, 1990, нотный пример 
№ 12 на с. 103, грампластинка, сторона 1, № 3]. Совпадение мелодики 
можно объяснить контактами алданских эвенков с эвенками рода Бута 
(к которому принадлежал Н.Г. Трофимов), кочевавших в том числе по при
токам Алдана. Не исключено, что Д.П. Пудов мог использовать для считал
ки «Орель» напев из слышанного им когда-то эпического сказания.

В фольклоре охотских эвенков встречается ещё один речитативный 
жанр, представленный термином хирэ~ хиргэчин-хиргэчэн-һиргэчэн, обоз
начающим молитвенный текст (благопожелание, заклинание). Это назва
ние произошло от основы һирэ- или сирэ-, һиругэ- («молиться, благослов
лять») [Сравнительный словарь... 1977, с. 327] и связано с древнемонг. Ыги’ег 
(«благая молитва») [Кэптукэ-Варламова, 1996, с. 114—116]. В большинстве 
южных локальных групп эвенков упомянутый жанр обозначен термином 
алга~ алгавка. Вероятно, он проник в лексику эвенков от древних тюрков в



форме аЦіз («хвала», «молитвенное обращение к духам») [Древнетюркский 
словарь, 1969, с. 38; Сравнительный словарь..., 1975, с. 30]. Распростране
нию этого термина, разумеется, серьёзно способствовала масштабная тра
диция алгыса в фольклоре саха. Хирэ или алга — это обращение к духам- 
хозяевам рек, горных перевалов, тайги и огня с целью получить помощь в 
промысле, улучшить свою судьбу и пожелание благополучия себе и своим 
родственникам. Чаще всего произведения этого жанра произносятся в ре
чевой фонации.

Благопожелания могут звучать как в речевой, так и в песенной форме, 
это зависит от профессиональной склонности носителя фольклорной тра
диции. В качестве примеров можно привести песенные алга в исполнении 
алданского эвенка Д.П. Пудова, олёкминской эвенкийки А.П. Авеловой и 
охотской эвенкийки М.К. Васильевой (нотные примеры 7—9). Для пони
мания избирательного принципа в мелосе эвенкийских алга полезно срав
нить обрядовые алга и необрядовые песни хэган одного и того же испол
нителя.

Алга Д.П. Пудова — песенная молитва, обращённая к духам, имеет 
полную аналогию с песенной импровизацией хэган, названной им по-рус
ски «застольная песня» (нотные примеры 8 и 43). Возможно, жанровое 
значение последней требует уточнения. Между тем, эти напевы можно на
звать вариантами. Их мелодическое родство не вызывает сомнения. Глав
ное различие между ними — эмоциональный тонус, в котором они испол
нены, а также разная звуковысотная позиция, которая придаёт «низкой» 
алга потаённость, а «высокой» хэган большую открытость и публичность.

Свою мелодию песенной молитвы, обращённой к духам, довольно вы
разительно исполнила А.П. Авелова. Рассматриваемый тип мелодии встре
чается именно в её песенном «словаре», но это не единственная песенная 
мелодия исполнительницы. А.П. Авелова хорошо осознаёт отличия этой 
мелодии от других, сочетаемых ею с лирическими и танцевальными текс
тами (нотные примеры 7, 44, 45). Во всех примерах применён приём опе- 
вания опорного тона внутри кварты. Таким образом, напев этого типа ис
пользуется в различных жанрах — от молитвенного обращения к духам до 
лирических импровизаций хэган. Характерно, что мелодия имеет связи с 
песнями енисейских эвенков, поэтому вполне уместно её сопоставление с 
напевами, записанными А.М. Айзенштадтом [1995, №82, с. 202; №92, 
с. 206; № 119, с. 220; № 123, с. 222; № 127, с. 224; № 146, с. 234].

В тексте третьего алга, записанного от М.К. Васильевой из с. Тором, 
благословляются праздничный стол и гости за столом. Мелодии собственно 
алга и огэн (лирической импровизации о любви) у этой исполнительницы



практически не отличаются. Олиготоника как универсальная норма пе
сенной практики охотских эвенков служит ладовой основой обоих напевов. 
Более того, они очень похожи по мелодической формуле и даже интониру
ются в одном регистре (нотные примеры 9 и 54). Этот пример мелодичес
кой близости показывает особый принцип жанровой «вибрации», когда 
происходит полное стирание грани между мелодией обрядовой алга и ли
рической огэн.

Песенная импровизация М.К. Васильевой, в которой восхваляется и 
благословляется стол, накрытый для гостей, показательна для понимания 
специфики обрядового мышления эвенков. То, что данная импровизация 
интонировалась на типовой для этой исполнительницы напев и лишь не
которыми сонорными штрихами (вокализацией наподобие кылысах) 
подчеркивалось обрядовое назначение мелодии, весьма показательно. В ме
лодической формуле использовалось речитативное интонирование, поэто
му изменения в напеве происходили только для координации его с текс
том. Для понимания обрядовых «штрихов» в интонационно-акустической 
культуре эвенков необходимо рассмотреть этот вопрос на более широком 
материале.

Профессиональные шаманы исполняли хирэ и алга обязательно в пе
сенной форме, а простые охотники, которые произносили подобные текс
ты по необходимости и фрагментарно, их просто проговаривали. Более то
го, текст в условиях торжественного произнесения мог приобретать 
гимнический статус, и в этих условиях он уже не просто речитировался, но 
пелся в особом регистре, а в некоторых случаях и в особой тембровой зву- 
коподаче. Технику такой звукоподачи можно определить непосредственно 
при изучении пения шаманов во время камлания.

Благопожелания хирэ и алга входили в песенные тексты в качестве 
составной части и способствовали формированию песенной традиции. 
Кроме них существовали заклинательные тексты, произносимые шаманом 
с целью проклятия — нунгур (исторически связано с древнемонг. пі$йІ 
(«грех»)) [Сравнительный словарь..., 1975, с. 589]. В традиционной культуре 
такие тексты всегда произносились речитативом, для их озвучивания ша
маны пользовались своими специальными напевами [Материалы Шейки- 
на, 19936; ПМШ,1995].

К системе ранних форм религиозного мышления относятся мелоди- 
зированные охотничьи заклинания, которые исполняются носителями 
культурной традиции и не являются шаманскими ритуалами. С помощью 
напеваемых заклинаний охотник надеется получить промысловую удачу. 
Традиционность подобного «охотничьего заклинания» у тунгусских наро



дов А.М. Айзенштадт подтвердил публикацией «охотничьей заклички», ко
торая относится к жанровой традиции алга енисейских эвенков [Айзен
штадт, 1995, № 2, 3, с. 175]. Для понимания мелодического контекста охот
ничьей заклички, основанной на возгласных интонациях, в результате 
специального исследования была выявлена целая коллекция напевов соот
ветствующего мелодического типа [Айзенштадт, 1995, № 3, с. 175; № 76, 
с. 199; № 129, с. 226; № 154, с. 237—238]. Среди песенных вариантов этой 
«охотничьей заклички» в опубликованных А.М. Айзенштадтом материалах 
можно выделить разные по жанру мелодии: колыбельную (из Кюсть-Кем- 
ды), воспевание р. Каренги (у тунгокоченских эвенков), «застольную» пес
ню (у селемджинских эвенков), песню-загадку и личный напев (у северо
байкальских эвенков). Все мелодии, несмотря на различный вербальный и 
функциональный контекст, можно отнести к одному мелодическому типу, 
который характеризуется олигохазматоническими звукорядами (олигото
ника с субквартой, тетрахорд в сексте), а также интонациями, основанны
ми на ярких квартовых восходяще-нисходящих ходах. Краткий текст алга, 
состоящий из эвфемизмов, в котором соединяются слово и действие без 
самооценки и художественного отступления, видимо, весьма архаичен. Та
ким образом, можно представить эвенкийские алга не как заимствован
ный у соседних саха алгыс, а как автохтонный реликт, который в процессе 
своего развития сближался с обрядовой традицией северного тюркского 
народа.

Песенные жанры в фольклоре эвенков составляют основу интонаци
онно-акустической культуры. Практически все фольклорные жанры так 
или иначе связаны с песенной практикой.

Песенное интонирование эвенков имеет свою типологию и выстраи
вается от таких основополагающих и общих понятий как звук, голос, напев. 
Звук, в том числе и музыкальный звук, у эвенков обозначается словом 
ии~иг~ищ. Это понятие возникло из тембровых звуков в пении и означает 
«звучать» [Сравнительный словарь..., 1975, с. 293—294; Эвенкийско-рус
ский словарь, 1958, с. 157]. От этой основы произошёл и основной термин, 
обозначающий песенную культуру эвенков — икэн~икэвун («вокальная му
зыка»). В некоторых случаях термин икэн конкретизирует такие понятия, 
как «песне-танец» и даже «стих, стихотворение» [Сравнительный словарь..., 
1975, с. 301; ПМШ, 1995]. В целом икэн, если сравнивать содержательный 
смысл этого понятия с термином хэган (об этом и других родственных ва
риантах слова см. ниже), целесообразно трактовать скорее как устойчивое 
явление, чем спонтанное, сиюминутное. Следовательно, его понимание в 
контексте песенной культуры можно считать вполне уместным.



Основа ии~иг- входит в слова икэвкэ и икэнипкэ, которые обозначают 
совершенно различные сферы фольклора. В частности, икэвкэ-икээвкээ ха
рактеризует песенные разделы в эпических и сказочных текстах [Айзен- 
штадт, Шейкин, 1990; Сравнительный словарь..., 1975, с. 301]. Термин же 
икэнипкэ (букв, «праздник песни»), отмеченный Г.М. Василевич у алдано- 
зейских эвенков, обозначает праздник, посвящённый священному оленю и 
сопровождаемый исполнением разных по жанру песен [Василевич, 1969, 
с. 239]. Первоначально «праздник песни» — это весеннее камлание шамана, 
предполагающее песенное поведение всех участников празднества. Шаман 
выполнял функцию руководителя и организатора различных круговых пес- 
не-плясок, а также соревнования певцов в индивидуальном пении [Василе
вич, 1969, с. 239; Сравнительный словарь..., 1975, с. 301; ПМШ, 1995].

Для понимания специфики песенной культуры эвенков большое зна
чение имеет понятие дилган, которое существует не только у эвенков, но и 
у солонов и негидальцев и, кроме прочих значений, характеризует «голос 
в пении» [Сравнительный словарь..., 1975, с. 206; Материалы Шейкина, 
1997; ПМШ, 1995]. Аналогичный термин известен у других тунгусо-мань
чжурских этносов: удэ (дзага-дзаган), ороков и ульчей (дзилдзан) — он пе
реводится как «напев» или «мелодия». Характерно, что джилган, родствен
ный термин, существующий у маньчжуров, уже означает «тон в музыке», 
а джилган иудан — «напев песни» [Захаров, 1875, с. 988; Словарь..., 2000, 
с. 95].

Песня с традиционно понимаемой структурой напева и стиха, содер
жащая обширный нарратив (песня-поэма), по нашему мнению, является 
заимствованной [КФЭ, 1989; Воскобойников, 1973, с. 9]. Она называется 
давлавуну т.е. обозначена термином, заимствованным из древнемонголь
ской лексики (дагун-дауун — «песня»). В тунгусо-маньчжурской традиции 
аналогичная песня есть у негидальцев — дахавка, чаще понимаемая как 
«песня шамана» [Сравнительный словарь..., 1975, с. 186; КФЭ, 1986] (см. в 
этом же ряду аналогий у эвенков понятие дэвэй). Структурообразующим 
фактором в таких песнях является основной запев, состоящий из тембро
вых слов.

Отдельный жанр представляет колыбельное пение — эмкуттэвуНу в 
нём выделяется особый рефрен с повторяющимися тембровыми словами 
или сонорный приём в виде языково-губной вибрации [КФЭ, 1986; ПМШ, 
1995].

Для напевов-импровизаций, основной формы эвенкийской песенной 
культуры, характерно региональное разнообразие, которое отразилось в 
варьировании их названий в разных локальных группах. Например, у ени



сейских эвенков (на западе расселения этноса) напев, на который исполня
ется песенная импровизация, называется ан~аан~аавун (ап-аап-аамип) — 
термин, по-видимому, производный от тембровых звуков аа , применяемых 
в пении. У северобайкальских эвенков (на юго-западе) в этом же значении 
употребляется вариант слова хаан~хавун~хагавун (һаап- Ъааттг һа$<тип) 
и производное от него слово агачинан (а$айіпап), обозначающее обрядо
вый весенний песенный праздник, посвящённый священному оленю 
[Сравнительный словарь..., 1977, с. 308]. У витимо-олёкминских эвенков 
происходит дальнейшая мутация термина «напев-мелодия»: он уже про
износится хаган- хэган- хэгэн- хэгэбун- эгэвун-һэгэн- һэгэвун [Сравнитель - 
ный словарь..., 1977, с. 308, 360; Материалы Шейкина, 1996], а варианты 
этого слова у алдано-зейских эвенков — хогэн- хэгэн- хагэн-һогэн-һагэн. 
Причём термин охватывает такие жанровые понятия, как песенная им
провизация һан и песня со стиховым текстом [Сравнительный словарь..., 
1977, с. 314; КФЭ, 1987,1989]. У охотских и амурских эвенков в результате 
редукции термин приобретает совсем неузнаваемый облик — ог-огэн — 
и используется в строго очерченном смысловом поле со значением «на
пев», «мелодия» [КФЭ, 1987, 1989]. Таким образом, изменения в названии 
напоминают принцип «первобытной лингвистической непрерывности» 
С.П. Толстова [Лашук, 2001], согласно которому между енисейскими, 
северобайкальскими, витимо-олёкминскими, алдано-зейскими и амуро
охотскими эвенками возникает парная связь слов, обозначающих песен
ную импровизацию. Вся же последовательность, начиная со слова ан у 
енисейских эвенков, продолжается в виде хан- хавун-хаган-хэгэн-хэгэ
вун- хогэн- огэн, а у амуро-охотских — уже ог. Приведённые термины бо
лее подробно описаны в книге Ю.И. Шейкина [2002, с. 283—286]. Анало
гичная мутационная связь наблюдается и в мелодическом плане. В целом 
же карта расселения эвенков совпадает с разделением их музыкально- 
фольклорной традиции на основные мелодические стили.

Песенные импровизации ан-аан-аавун у енисейских групп эвенков 
отличаются тем, что не имеют авторства и, подобно танцевальным напе
вам, считаются общим родовым мелодическим наследием. В песенной 
практике енисейских эвенков разные по типу мелодии принято опреде
лять по их принадлежности к роду, который кочевал на той или иной реке 
(Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Сым и их притоки). Поэтому 
за каждой лирической мелодией закрепились локальные определения: 
«экондинская», «туринская», «нидымская», «торомская» (по названиям 
современных посёлков с компактным проживанием эвенков) [Айзенштадт, 
1995, № 91 ,138,149,157,158,161;Со11аег, 1960, с. 146].



Мелодии енисейских эвенков репрезентируют типичные черты, ха
рактеризующие практику песенного интонирования в регионе. Это про
тяжные мелодии с синтезированной пентатоникой, содержащие кварто
вую основу. Как пример можно привести экондинскую мелодию «Плач 
женщины, отданной в чужую семью», которая интонируется только на 
тембровые слова ягалай-ягалай и где ладовой нормой является трихорд в 
кварте е— а [Айзенштадт, 1995, № 91, с. 206]. Слоговые распевы и тоно
вые опевания с субквартой снизу в образце песни «Козирь» [Айзенштадт, 
1995, № 158, с. 241] напоминают бурятские исторические песни и юролы- 
благопожелания [Дугаров, 1980, с. 18,109]. Аналоги этой мелодии встреча
ются среди мелодий ёхора и в уже упомянутой нами охотничьей закличке 
[Айзенштадт, 1995, № 3, с. 175].

«Нидымская» колыбельная, как образцовый пример североенисей
ской пентатоники, имеет мелодический контур, аналогичный «закличке» 
охотника, но в более развитой звуковысотной структуре Һ—с1—е— а 
[Айзенштадт, 1995, № 72, с. 197]. Данному мелодическому типу принадле
жит и другая североенисейская («туринская») песня с импровизирован
ным текстом «Солнце закатилось...» [Айзенштадт, 1995, № 174, с. 251].

Песенная практика амуро-охотских эвенков, определяемая терми
ном ог~огэн, имеет интонационные связи с мелодикой хэдзэ. В лирических 
импровизациях представители этой локальной группы сохранили релик
товую структуру пения. Образцы, записанные у сахалинских, николаевских, 
нельканских, удских, алгазейских, ниранских и торомских эвенков, суще
ственно отличаются от рассмотренных выше лирических мелодий енисей
ских эвенков. В качестве примера можно привести песни эвенков амур
ского лимана, записанные В.Н. Стешенко-Куфтиной, и песни амурских и 
охотских эвенков, собранные А.М. Айзенштадтом [Айзенштадт, 1995, 
№ 86, 87, с. 204; № 135, с. 229; № 150, с. 236; № 160, с. 242; Музыкальный 
фольклор..., 1966, с. 93—94; Стешенко-Куфтина, 1930, № 1—5, с. 88—89]. 
Все напевы амуро-охотских эвенков, по мнению В.Н. Стешенко-Куфтиной, 
основаны на «чувстве терции, как интервала... с небольшими интонацион
ными изменениями», а «в отношении ритма мы здесь встречаем порази
тельную организованность, даже метрическую аккуратность. Ни у кого 
среди других туземцев Севера мы не наблюдаем подобной размеренности 
движений» [Стешенко-Куфтина, 1930, с. 89]. Действительно, для амуро
охотских напевов характерна олиготонная звуковысотная конструкция в 
объёме терции. Между тем, орнаментальное опевание опорных тонов в 
олиготоновом формате показывает чрезвычайную вариативность мелоди
ческой структуры. Доминирование в данном регионе олиготонной мелоди



ческой организации подтверждается целым рядом записей напевов амур
ских, ниранских, нельканских и торомских эвенков, опубликованных 
А.М. Айзенштадтом. В частности, певец из с. Нелысан Н.К. Третьяков им
провизирует с описательным текстом: «Весна пришла, трава зазеленела, 
птицы запели» [Айзенштадт, 1995, № 135, с. 229]. В следующем примере 
И.С. Иванов, житель с. Неран, импровизирует напев с этикетной функци
ей приветствия, но без смысловых слов, т.е. только на тембровый текст 
[Айзенштадт, 1995, № 86, 87 с. 204]. Торомский напев, в котором описыва
ются пастушеские наблюдения («по большой мари на оленях скачу») име
ет почти полную аналогию с предшествующим напевом [Айзенштадт, 1995, 
№ 150, с. 236].

В иносказательной песне, записанной от исполнительницы из с. Уд- 
ское, где звучит загадка о хвастуне: «Туда, куда идёт — паук ползёт, назад 
смотрит — совой обернётся», происходит орнаментальное опевание вокруг 
опорного тона с субтерцией [Айзенштадт, 1995, № 160, с. 242].

Богатый материал, собранный в последние годы, по-своему иллюстри
рует уже отмеченные особенности мелодики амуро-охотских эвенков. 
Следует выделить песни-импровизации П.И. Соловьёва [КФЭ, 1989, № 20], 
песни-стихотворения Н.Г. Трофимова «Песня учурских эвенков» и «Под 
солнцем родились» [ПМ Мыреевой, № 3, 5] (нотные примеры 53, 48, 49). 
В этом же ключе нужно рассматривать песни-импровизации М.К. Ва
сильевой (нотный пример 54).

Лирические песни и напевы витимо-олёкминских эвенков хаган-хэ- 
гэвун имеют ощутимые интонационные связи с обрядово-танцевальной 
мелодикой. В 1950—1960-е гг. А.М. Айзенштадт собрал коллекцию лири
ческих мелодий этой группы эвенков [Айзенштадт, 1995, № 126, с. 223— 
224; № 153, с. 237; № 156, с. 239], многие из них имеют очевидное сходство 
с мелодиями танца эгэдэй и песенными мелодиями северобайкальских 
эвенков. Отмеченные нами интонационные связи лирических и танцеваль
ных напевов объясняются тем, что песни «Вниз по Чаре» (№ 126, с. 223— 
224), «Александр-отец» (№ 156, с. 239) и «Ждут гостя» (№ 153, с. 237) ис
полнила А.П. Авелова (Сынгылаева), от которой записаны и родственные 
мелодии эгэдэй-эгэлэй [Айзенштадт, 1995, № 23, с. 181; № 53, с. 190].

Спустя много лет А.П. Авелова переехала в Якутию и неоднократно 
работала с музыкантами-фольклористами. В частности, от неё были запи
саны песни «Гилюй, Гилюй-матушка» и «Алдан-мать», которые представ
ляют две разные грани песенной культуры этой исполнительницы эвен
кийского фольклора. Позднее с А.П. Авеловой многократно проводились 
сеансы повторной записи [Материалы Шейкина, 1993а, 1997; Материалы



Шейкина и др., 1993; ПМШ, 1996]. Сопо
ставление этих мелодий позволяет опре
делить нормативные колебания, которые 
происходят во время импровизации на 
свои родовые напевы (нотные примеры 
45 и 46). Вариант песни «Гилюй, Гилюй- 
матушка» в исполнении Авеловой приво
дится в томе в качестве традиционной 
песни сватов (нотный пример 45). Пред
ставленные в нотных примерах 45 и 46 
мелодические типы характерны для вити- 
мо-олёкминских эвенков. Они характери
зуются парной структурой строки, гибкой 
восходяще-нисходящей интонацией, ла
довыми нормами на основе трихорда и 
тетрахорда (трихорд в кварте, тетрахорд в 
квинте).

Песни-импровизации алдано-зейских эвенков (орочонов) хэгэн-хогэн 
наиболее тесно связаны с песнями-танцами гэсигор: здесь сложились мело
дические типы, общие для круговых танцев и песен хэгэн. Мелодические 
возможности, зафиксированные в песенной практике, тем не менее, гораз
до богаче, чем в круговых танцах. Основные мелодические типы, распро
странённые в песнях алданских эвенков, представлены в образцах, запи
санных от Е.Т. Дмитриевой (нотный пример 56), Т.Е. Кириловой (нотный 
пример 57), Д.П. Пудова (нотный пример 42) и ДП. Никитиной (нотный 
пример 47).

Первый мелодический тип — олиготоника с субтерцией — лёг в основу 
двух разных по тематике и ритмике песенных импровизаций (нотные 
примеры 57 и 42). Другой мелодический тип основан на тонах натурально
го строя: он показан в песенной импровизации, которая перекликается со 
звукоподражательными мелодиями «оленных труб» и «охотничьих закли- 
чек» (нотный пример 56). Наиболее распевный мелодический тип пред
ставлен в песне с меняющейся системой ритмических стоп и орнамента
ций тонов в структуре олиготоники (нотный пример 47).

Содержательное определение эвенкийского интонирования в песен
ных и обрядовых жанрах должно учитывать также инструментальную сфе
ру интонационно-акустической культуры. У эвенков этот её раздел важно 
рассматривать с учётом локальных особенностей, которые составляют раз
личные типы исторического единства. Поскольку инструментальная музы



ка эвенков ещё требует специального исследования, в данной работе она не 
рассматривается. Начальные подходы к изучению этой обширной сферы 
предложены в недавней публикации Л.И. Кардашевской и Ю.И. Шейкина 
[2012].

* * *
В целом, мы считаем перспективным понимание особой организации 

эвенкийской интонационно-акустической культуры как устойчивой сис
темы звукового поведения с определённым набором приоритетов. В дан
ном случае нормы культуры интонирования обусловлены «слуховыми воз
можностями и эстетическими запросами человека» [Герцман, 1986, с. 5].

Шаманское пение и пение личностно-лирическое являются наиболее 
контрастными формами песенного интонирования у эвенков и различа
ются стилевым оформлением песен.

Шаманские песни используют респонсорную технику (запевает ша
ман, вторят присутствующие). Пение сопровождается игрой на бубне, что 
также является формообразующим фактором. Большую роль в камлании 
играет колокольчик, который выполняет высотно-организующую функ
цию «камертона». Шаман настраивается на колокольчик, а присутствую
щие помощники — на пение шамана. Песни камлания с фоноинструмен
тами звучат в иной тональности и заметно отличаются от песен без 
сопровождения инструментов (даже у одного и того же исполнителя — 
П.Е. Николаева-Нгангагэр).

Респонсорный принцип присутствует также в круговых танцах. Рес- 
понсорий у эвенков не столь одноплановый, как у якутов, которые более 
чётко разграничивают соло и хоровую втору, и довольно часто представляет 
собой гетерофонию. Главное отличие танцевального пения — его чёткая 
ритмичность и сформированная культура интонирования всех присутству
ющих. Респонсорий в шаманском пении лучше организован и имеет более 
точную втору, чем в танцевальных жанрах. Это связано с серьёзностью и 
сложностью текстов, исполняемых в шаманском камлании (поэтому по
мощники и присутствующие иногда повторяют вслед за шаманом только 
припевное устойчивое слово).

По материалам полевых исследований мы можем предположить, что 
респонсорное пение, сходное с шаманским, присутствовало также в эпи
ческой традиции (по крайней мере, слушатели эпических сказаний повто
ряли слова в конце строк). К сожалению, в конце XX в. такой тип интони
рования уже не был зафиксирован, возможно, по причине сложившейся 
практики записи эпоса в отсутствие аутентичных слушателей.



Предполагается, что камлание строилось на целой системе самостоя
тельных мелодических формул. В этом смысле камлание М.П. Кульберти- 
новой должно стать предметом специального музыкально-теоретического 
исследования. Приводимые нами примеры показывают, что изыскания по 
данной теме следует продолжать.

Форсированная эмоциональность шаманского пения эвенков харак
терна лишь для некоторых особых жанров. Необходимо уточнить детали 
искусства фольклорного пения в полевых условиях с носителями традиции. 
Сегодня шаманское камлание, вероятно, эволюционирует. Характерно, что 
один из современных шаманов Васильев-Савей* редко пользуется систе
мой вторы, предпочитая сольные камлания.

Опубликованные А.М. Айзенштадтом нотные записи шаманских пес
нопений, с одной стороны, представляют традицию сольно-имитационно
го показа камлания (краткие образцы песен без инструментального сопро
вождения), с другой — нотную запись сложных полифонических канонов, 
которые необходимо проверить по оригиналам фонозаписей.

Ценные записи эвенкийской музыки, в том числе камланий, выпол
ненные И.М. Сусловым, хранятся в коллекции И РАИ (Пушкинский Дом) 
РАН. Уже более века они недоступны для исследователей и до сих пор не 
подвергались музыковедческому анализу.

Что касается песенной культуры, то она формируется из системы тра
диционных личностных напевов, в которых текстовая часть либо спонтан
на, либо давно заготовлена исполнителем. Современные певцы владеют 
тремя-четырьмя песенными формулами для своих импровизаций. Не ис
ключено, что в традиционных условиях набор мелодических формул был 
более широким и разнообразным. Это можно проверить на материале, 
собранном в начале XX в. (записи С.М. и Е.Н. Широкогоровых, И.М. Суслова 
и др.). В различении стилистики напевов важно учитывать региональную 
традицию. В каждом регионе сложился свой набор мелодических формул, 
характерных для определённого жанра. Особенно это заметно у северо- 
восточных эвенков, мелодии которых развиваются обычно в пределах оли
готоники. У читинских и южно-якутских эвенков чаіце встречается анге- 
митоника в пределах квинты, у прибайкальских и енисейских эвенков 
выявлены октавные лады. Такое мелодическое разнообразие следует сопо
ставить с традицией пения в круговых танцах. В разных регионах эвенки 
сохранили фактически локальные «сюиты», составленные из набора харак

* Эвенкийский шаман Савелий Васильев (Савей) скончался в период подготовки дан
ного тома к печати. — Примеч. ред.



терных для данной местности танцевальных мелодий. Причём в некоторых 
случаях можно говорить о типологических различиях как в кинематике 
танца, так и в технологии пения.

Авторы убеждены, что необходимо продолжить исследования в дан
ном направлении. Изучение фактически ещё не объяснённой культу
ры одного из самых широкорасселённых по территории Сибири народов, 
по сути, только начато. Актуальным видится написание специализирован
ной монографии, посвящённой интонационной характеристике эвенкий
ской культуры.

Авторы благодарят коллег: А.М. Айзенштадта, Г.И. Варламову-Кэптукэ, 
А.Н Мырееву, Г. Матвеева, Н.Н. Николаеву, — любезно предоставивших 
свои полевые материалы и источники для написания статьи.

Ю.И. Шейкин, 
0 3 . Аобжанская
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и
ре

тя

4,5

И И

8 Ды_Л_

•--- д —

га_

&

Я 1іу_ ты_ Н,

» 7 1

4,̂
іл_ гā_ 
!■

я л_;ду_ тын

•— яI-.— 7 1

Һ7Л20 г ГГГГГІ » 7  1- 1  »»»|^ ф нт 1* Һ-

Ба_ кал_ дык_са_ ки_ л э_ вэ_ ды_ нэ_ ты...



і^-0,48 (ММ«һ=125-145)
Һ=Ь .  .

тШ
8,1

Хн а_ ян, а_ ян и_ ян, а_

1 I ц - —- . . . .  А \
— ---  ----ф

к Гун_ ;
?=
де_ V1ЭМ_ ]КЭ НЭ_ 1

и
:а_ на та_ I

н
т та_

,9,4

?  -Г’Ш  е ? '  Р
Та_іт_ дя э_ ви_ ден^ нэм гун_де_[нэ] кэм_ нэм н,о_н_си

6,2

С ^ - ' г  Е / ' Ē Г -  р Ē

И_ са_ дан_ ма и_ ел_ гу_ си сэн_ ны_ н-

Пример 9

З Ё

і^=0,52 (ММ^=115)

- а д ^ г -  а ш т п щ г р
На е ен на йи я н

7,7

г~тг;рг-г> п г г гт гā
Нэк_ ны_ ыль гун_ ДЯ _  ЧИМ_  [у]

Э Ё

^  І ’ Д  р ‘|- р  Ц >  р  - В

7,2

Ды_ гин ки_ рӣ_ ӣл_ кан ос_ тō_ Ол_ кон_ ты



^ -0 ,4 2  (ММ«!^=116-146)

А
7,2

» .р  р р т  г т ~  Р р Т т
(Ин) 0 _  рель_ да_ о_ рель, о_ рель да_ о_ рель

5,3

р р г— г  Р г
У _ му_ ё_ о_ ка_ л у_ му_ то_ о ьгит

а=Ье1 5,3

 ̂  ̂  ̂  ̂   /

0 _  рель_ да_ о_ рель, о_ рель_ да_ о_ рель

тЁЁ-
5,2

Дю_ э_ ё о_ каль, дю_ ки_ ни_ ль_ тын

а=Ъ ^  ^ >1 •л т -  ^ ^

0 _  рель_ да_ о_ рель, о_ ре_ль_ да_ о_ рель

—  « ^ І * л I*  *  — --------   5,1

И ла ё о каль ин нак та н'ит

Пример 11

Ь# Һ# ь# ♦ г*
<&к  ° ..

«1-0,54 (Ш л}=(ММ^=100-116) 2,4 2,2

р Р Р Р Е /  р Р 7  7  г ь г  Р
Дя_ ле_ һин чо, һинчо, һинчо, дя_ ле_ һин чо, Һин чо, һинчо,



2,4

гбч» І Р Р Р
2,1

Дя_ ле_ һинчо, һинчо, һинчо, дя_ ле_ һинчо, һи н ч о, һин_ чо,
2,2

Д я_ле_ һинчо, һинчо, һинчо, дя_ ле_ һинчо, һи н чо, һин_ чо.

Пример 12

\\> — ^  ^  4»^  I#

•^=0,27 (ММ*1='

І Ш
3,2 3,7

г г  -а г р
г1>

Дя_ ле_ һин_чэ - дя_ле_ һин_чэ, дя_ле_ һин_чэ - дя_ле_ һин_ чэ,
3,2 3,1

щ=ш

к-

ҺЭГ_ ДЫЛЬ ТЭ_ ГЭЛЬ, И_ЧЭТ_ к э л ь л ю  э_ вэ_ ды ль бэ и_ кэн_ киль бэ.

3,1

Р Т
3,8

вт
Дя_ ле_ һин чэ - дя_ лē_ һ и н ч э , дя_ле_ һин чэ - дя_ле_ һин чэ..

Пример 13

Ф
к I запев і 

#  ~0,28 (ММв1=88-100) >  2,4

а  һ ...~ к  1 К - И - -

ітора

-к------

2,'

Дя ле һин чо, һē но! 2 5 1

І -  К ~ к ~ К ~ к  Г  к 1 1

\я _  л ь  1іе_ һин_ 1
һ - [
ю, һе_ ]но! 2>1 

к .... ш------1
ч у  . щ  -  «Г И  Д [ ^  ^  ^  |

һӣ_ но, һӣ_ но, һē_ но! һй_ но, һӣ_ і

I  у  ^  -

ю, һе_ но!



\ \ -----

2,5 2,

к

1....л \ ф

Га_лал_д и_ вар - Һ
* ' «Г Г т г

е но! Па лал ди вар - һ<2,6 ~
---------  | К-... -к-....- к - -  - -

1
г_ в

)
Ю! 2.

 ̂ #.* * .г
Ми рэл ди вэр Һ

Л К N .. Һ
е но! ^  ̂Ми рэл ди вэр Һ

» I к к

е но!
2,

1 .  - 1
Пэн иэл д и вэр Һ(

" $  $ 1
5 но! Пэн I— т л —

н
тэл_х

ҺШ_ в> 1іэр_ Һ
'ліе_ I

Г г=
ю!

Һ1

У _ мӣп_кил_ты_ һē_ но! У _  мйп кил ты һē но!

Пример 14

■Г ^  ч, тгг-

Л~0,28 (ММ«1=69)
запев 

< ^ ^ - 3,3
втора

3,5

^ > 0 ^  ^  о  т
Дэ вэ дэ вэ гу ныль га тэ Дэ вэ дэ вэ гу ныль га тэ_ ъ р  -  -  -  -  2,8

# .Һ .1 */> о ^  ^  ^ ' [ 5

Э кун ма ион ил ги мал ла? Э кун ма ион ил ги мал ла?~ _ _ _ _ ~ “ “ “ -  з,6

и  Ь > Ш Г Т = РГ  9 ------0  * 9  0  • 0 ----- 9 ---------Г — Шз  р'г1 ^  № $ О
Би_лир_ги_ кун э_ ви_ кэнты Би_лир_ги_ кун э_ ви_ кэ нт ы

3,4 1 /Г
^  ^  ^ ^  ^  ^  3,6

і' { 1  У’г1 $  ^
Э_ ви кэр вэ э_ви _ де_ гэт Э_ ви_ кэр вэ э_ ви_ де_ гэт



К I заш
•П-0,41 (ММ#.=49)

7  Ш  ІІ'
5,0

втора
4,8

Н ' Н ' Н Ш Н і ' $
І

Д э в э  д э в э ,  дэ_вэ_ дэ_я Д э в э  д э д э в э ,  д э в э ,  д э в э ,  дэ вэ, дэ вэ дэ я

Пример 16

г  ж" «►"ТЗГ5
А о ,3 1  (М мЛ= 167-205)

^7^

Т Г -------------- ---
Д э _ в э - д э _  вэ, дэ_вэль_дэ_ е. Д э _ в э - д э _ в э ,  дэ_вэль_дэ_ е.

X  1 к р̂=И >----- -̂----
3,7 > | ^_ > >

4,и^ ь У ------- чг .

Дэ_ вэ - дэ_ вэ дэ_ вэ_ а_ ня, Дэ_ вэ - дэ_ вэ дэ_ вэ_ а_ ня,



И_ нен' не кэн, ек_тэ_ е дон, И_ нен,_не_кэн, ек_ тэ_ е_ дон,

1  ,  к 1М
> >

ь
> > >

>̂  ^ 3,8

ч-- — н

Дял_ ва_ лик_тэи а_  ве_ дя ля, Дял_ва_ лик тэн а_ ве_ дя_ ля. 

Пример 17

ЧР1

2,6•^=0,29 (ММ^102)

ч ц М І ' ў  Р Г Г

2,6

Дэ_ вэй_ дэ - дэ вэй дэ, дэ вэй дэ гэт - дэ вэй дэ,
~  2,3 “  “  “  “  2,2>ЩШЩ |  р р И  1  ^

О со_ рай - о_ со_ рай, о_ со_ рай да дэ_ вэй_ дэ.
2,3 2,2

Дэ_ вэй_ дэ - дэ_ вэй_дэ, дэ_ вэй_дэ_ гэт ум[у]_кон_ду.
2,3 2,2

>
Щ1 1  щ щщ 1 1 1 1 1  ш

О со_ рай - о_ со_ рай, у_ му_ кон_дуд[э]вэй_дэ_ гэт.
2,2

1,8

Дэ_ вэй_ дэ - дэ_ вэй дэ, дэ_ вэй_дэ_ гэт дэ_ вэ_ йдэ.



Г-- + \Ф
Ж  \9

Л ~0 ,26  (ММ«1=66-88) 
> > 3,6

к #  -(■
3,8

* Г Т? г г Г Г̂ П » Г
0 _  со_ рай - да ка_ ч у г а ,  о_ со_ ко рой, о со_ ра_(а)й!

3,2 3,0

9\р р Г [7 "Р IIР Р г
Мос_ка_ ве_ ду би_дэ_ ви, де_ лик_ сэ_ ген - о_ со_ рай_(и)!

. , 3 , 4  ^ 2,9

т
И_ кэт_ чэн'_ нэм - лю_ га_ ре_(э). Та_ рин_ да_ лей и_ кэннэ,

2,8 2,8

Дол_бон_ то_ го и_ кэн нэ. О со_ ко_ рой, о_ со_ рай_(и)!

2,7

0 _  со_ рай - да ка_ чу_ га.

Пример 19

•^-0,32 (М м Д 184-205) 3,9

Р' Е-Г Р Г р
О со_ рай дэ ка_ чи_ ка

3,8

О со_ рай кэ э_ сэ_ ра эй



г у  г
0 _  сэ_ рай да ка ти_ нэ_ ка

3,5

т
Дэ_ ла ча_ кай йо_ дэ до_ он

Пример 20

К I ВТ0Ра
^ '=0.36 (ММ«.=5ё  Ч),36 (ММ#.=54)

-і р  ;•  ̂Т
^ «•* г  р р р р г г

0 _  со_ ра_ й - о_ со_ рай!

П  г г-

0_со_рай_ ва э_ ви_ гэт, 0 _  со_ рай ва э_ ви_ гэт... 

Пример 21

а ^  ^

«һ=0 ,38 (М М ^50)ё  =0,38 (ММ#=50) 4 §

М  7  гр &о>р |>р р р р
4,9

Э_ вэ_ ды нит һэ_ гэ_ де_ нэ, бэ_ель_ду_ле дя_ рав_ ча_ нэ -
5,3 4,6

|  Г Р я -Һ у , 1.Һ р а  I  I
О со_ рай - о_ со_ рай, о_ со_ рай - о_ со_ рай,



м  ІГ Д- г М  Д- г
Му э_ вин мэн доль_чат_ ча_ наль би_ ра_ я_ кан дяп_ка_ я дун -

5,2

;  * * - . у - ? »  г; г ; * ;
О со_ рай - о_ со_ рай,

Пример 22

4,9

со_ рай - э_ сэ_ рэи.

Ф + —4āПВ"
\ /

г к  V ....к
V

, ч Ч Р І

І = І І г1 « г 1 — і  ф т 9  9 9 ... 0  9 —

Ё _ карь_ё, ё_ карь_ ё, ё_ карьё (ё), ё_ карь_ё,

V
- 1-----------------V I— Һ— н

— ш----- ш Л л !  л ----- 0 ------ 0

Ай_ё_ ма ма, ай_ ма_ ма ё_ карь ё, ё_ карь ё,

и И V —

ры 11 ф
--------- 0 ---------- ------ 0

А ма_ ка_ лэ, а_ма_ка_ лэ, и_ кэ_ лэ, и_ кэ_ лэ.

Пример 23

Ш_

•^=0,22 (ММ*1=137) V з,5

Ё _  харь_ё, ё_ харь_ё, ё_ харь_ ё, ё_ харь_ё,

ш Я ' Ж Ш
Ё _ хар ьё, ё_ харь ё, ё_ харь_ ё, ё_ хар ьё.



—М---------------- :---------Ь--------Һ-Л------
=т> ). ш •* "

%

~ й --------------- 7----7---------- -
-Я > у фЛ ф— ----------------------------

Г \ У “  ^  -----

•̂=0,23 (МмІ=131)

Щр Р  Р ^  Д Р .Һ, р Н 1Г Д Н і '

А й о к о р й о к о р  й о к о р й о к о р  йо_ кор йо_ ко ко рь я.



!♦

«^=0,28 (Ммі- 104) 2,3 2,3

 р  \Һ>  ̂ і̂ —
Гэ_ су_ гур, ГЭ_ СЭ_ гур, 23 гэ_ сэ_ гур,

2,0

^  ^  «I- # 'т -Һ *1 ^  1 и —
Гэ_ су_ гур, гэ_ сэ_ гур, гэ_ сэ_ гур.



т  и  а  ' а  ш
*

Э дя_ ле кэн_ тэн дё_ м_ бо_ ра (а)

2'4 "  "  V .V

Со_ ко_ на мо_ яль со_ по_ яль_ тэ_ (э) 

Пример 29

запев 
А о,3 (М м Д

втора
158-225)

Гэ_ сун_ гэ, гэ_ сун_ гэ (а)! Гэ_ сун_ гэ, гэ_ сун_ гэ (а)!

зл

1  |Ь Г *  1~ 1-я 1 л  , ]  , Һ г Н и
^  «|2 ^ и------ ш

2 .....М
Һ Н

Һ
9— ж

з,:

м
р * м

И
Гэ_ сун_ гэ вэр н,э_нэ_ лиль_ г а т э ,  Гэ_ сун_ гэ_ вэр нэн[э]_лиль_ га_ тэ,

з,і , I К I К з,з

% ;  |>

Гэ_сун _ гэ_е, гэ_сун_ га (а)! Гэ_ сун_ гэ
3,2

»_ е, гэ_ сун_ гэ_ е!

щ I  щ | I
Гэ_ сун_ гэ_ ё би_ лир_ ги_ кун,

Гэ_ сун_ гэль_ вэр нэ_ нэль_ гэ_ тэ, Гэ_ сун_ гэль_ вэр гу_ ныль_ га_ тэ...



к к запев0 =0,29 (ММ#1’=160) 3,1
гН ^

втора

һ I 4... Л Д=—3-.2,чн
Га

=*=*=&
суи_ гс

=Р=>, га_ 

• • . -
сун_ га, 3,0

Р Р Щ >м'
Г а сун го, га с)

а д  п

 ̂ Р̂Ггн_ га,

Га_сун_ га

=н̂_ ё, га

3—1 г—
- .ЩЫ ;_ сун га, 2,9^ 1̂1

«р=и
Га_ сун

г ?

Р-Ч—■ р Т
га_ ё, га_ су

/  Мг
н га,

Га

а ж >
_сун га

ш ■
і_ лё ё_

Г-
2 г
мо_ка_ лё,3̂.0

И -
Га сун

V г тт [
га лё ё ко і

. П
[ё,

Га сун - га

1 у 4- р'
_  сун - га_ сун_ га,

Р  ̂  ̂ Г р у {
Га_ сун - га_ сун - га_ сун_ і а

Пример 31

-- 7--- 0» » » ь * и  « а »Ш-\~Ж--®— Щ . 1 |Ь ....^  г т

ж
*  V

I I запев 4 0 ВТОра 4 1
»=0,49 (ММ#=122)___________ У «-ее5 _  -■  ~  4 ’

» р ?  т  р р [ іг р ' ^ С г  |  д
ГЭ_ си_ гор, гэ_си_ гор, гэ_ си_ гор_ го! Гэ_ си_ гор, гэ_ си_ гор, гэ_си_ гор_ ГО! 9

*Г ГГГ’ г г Ц Р*г Сг (>4 }  ̂  г1 М §  { І 0

Гэ_ си_ гор, гэ_си_гор, гэ_си_гор_ го! Гэ_ си_ гор, гэ_ си_ гор, гэ_си_ гор_ го!



Гэ_ си_ гор,гэ_си_гор, гун_ дя_ дё. Гэ_ си_ гор, гэ_ си гор, гун_ дя_ дё.
* -  =г3|8=8 . -ч  —, 3,1

Г э с и  гор, гэ_си_ гор, гэ_си_ гор_ го! Гэ_си_ гор, гэ си гор, гэ_си_гор_ го! 

♦Здесь и далее запев начинается на четверть раньше, накладываясь на окончание вторы.

Пример 32

И »...

«1=0,62 (Ммі=141)

і  Ійё н<Г"3..
2,3

^ г г . Іг~ .....

,8

Һ » . , ' . - і
2,

н = нР ш 1 .шЧ р м т *
Гэ_ си_ гор, гэ_ си_ гор, гэ_ с й _  гор_лэ Э _  МЭ_ МИ.

1,7 2,0

і й
Гэ_ си_ гор, гэ_ си_ гор, гэ_ сй_ гор_ ВЭ Э _  В И _ МИ.

1,6

Л ,1 1 .Һ З т
2,1

Гэ_си_горъ_я - гэ_ си_ гор, гэ_ си_ го_ оръ_ кан! 

Пример 33



ур Г т Г И 'Р Р г Г
ГЭ_ су_ гур_ гэ_ лэ э_ мэ_ кэль_ лю_ (у).

У2; ^

р̂ - т- р р гт
2,5

Гэ_ су_ гур, гэ_ су_ гур, гэ_ су_ гур_

2,5

гэ_ (э)!

2,5

сат ка чар хэ_ гэ_ ле_
2,4

хэ_ (э)ль,

г р р г_г 'Р р ш  щ
2,5

Гэ су_ гур, гэ_ су_ гур, гэ_ су_ гур_ гэ_ (э)!

Пример 34

. Л=0,3 (ММ^=а=§18
(ММ^ '=209) 4,4

р г и  і;ш
Гэ_ сэм гэ_ са гэ_ са а_ ди_ эль ли_ лё_ ка

4,5

Гэ сэм гэ сэм гэ сэм ди ё ле лё_ ка

Пример 35

^ 0 ,6 5  (М М ^92)

- - Р ē  р Ё Щ р  р  І  Ц
Ха_ дьо, ха_ дьо, ха_ дьо_ дьо ха_ дьо, ха_ дьо, ха_ дьо_ дьо

2,6



•Ц,52 (Ммі=108) ____

IГ  Г | % С]* Г О "11 р гг
3,2 2,5

Гер_ ке_ дель, гер_ ке_ дель, а_ ли_ лель_ ля

   . 2,6
+  •  -ІЧг г иг г г т р

2,3

Воль го чэн_ дя мэ_ я, а_ ли_ лель_ ля

I? Г Р I? еГг в вТя в ГЧ і
2,3

Мр-

Сун_ тэ_ кэ сун_ тэ_ кэ_ я, а_ ли_ лель_ ля
2,4

0 _  нэ га_ ва лель дя_ па, а_ ле_ лель_ ля.

Пример 37

4 = 0 Е—

Л=0,22 (МмЛ=270)

К =  .  Я І м N 5=11~1 3=1
>

и я
4,0

* Ли с>_ ле_

г

Я I

---------

■сэ л

V—

е__

/—  

Я ]к о _ ]Ш  :

)—  

Я 1КО ЛІ

) ш

1 я

Пример 38

ч /



т г рг'р г г ч^ц
Дьа_ ка_ ра_ вал ку_ ни е_ на тай_ ку_ хой ку_ хо

2,4
V 3,2

:*=Ч1-1 -1,С-ГР г рг'р г г І1
Дьа_ка_ ра_ вар на чин ду го тай_ку_ хой ку_ хо... 

Пример 39

л г  -  - ....... , -У---ГУ

?  —
.........

Л*0,27 (Ммі^=і7б) 3,5

^ ^

-1=176) 3,5 3.4

Маль чо - ом_ чэ гэн, маль чор - мапь_чо.
3,4 3,0

Маль_ чо - ом чэ_ гэ, и кэн_ чэ гэт.

к =

,4

N Ь = т....... . = 1

М аль_1
1 = М
40 и_ »

Р 4 2 ^
о _  гэт.

—  
маль_1

Һ=1
40

И
в
Р—
лаль_ чо.

Пример 40

.  • '-0,46 (ММ«^=122-143)/Рч N » . ,
4,6

рф іЯ &3
1 У 2 и < = ы .

Ман_чо_ (һ)ор, ман_ чо_ ра Ман_чо_ ор, ман_ чо_ ра

Т ^ гН N г ......  .... л
4,4

* п
һ1 г

____
щ = | У = \ Ш = * - 1

— 4 V
4 - * —

Ман_чо_ ор, ман_ чо_ ра Ман_чо_ ор, ман_ чо_ ра



Дя_ ле_ эль дя_ ле_ ле Дя_ ле_ эль

4?5
=к

дя_ ле_ ле

Дя_ ле_ эль со_ но_ ле Дя_ле_ эль со_ но_

♦Нотировка здесь отражает мелодическую линию вторы схематично, в реальности слышна 
несинхронная гетерофон ия.

Пример 41

* ч ■« ь*=

^=0 ,3 7  (ММ«Һ=160) 4Д 3,6

(н) Дя_ле_ дя_ ле_ (э)р, маль_ чо_ (о)_ор - маль_чо_ (о)р!
4,0 >  3,6

- д ч К ' . Г V н к я

м = Ч И н В = н— 1У— 11----- 1

! р = ^ в = = •—1
3 = 17ГІГ

  3,9

і> Г Г г  р г~г>-^ һ6

(н') Дя_ ле_ (э)р-дя_ле_ (э)р, маль_чо_ (о)_ ор - маль_чо_ (о)р!

Пример 42

іЦ ^  * °

а=аз и I
цй -----

м м N • = * # 0
мУ я ..... / 11 . . 1 - 1Г

— -̂---■
(Хнг) А_ ян_ а_ ян, и_ йэн, а_ йи_(и)н,



А_ ян_ а_ ян э_ ви_ ден,_  нэм.

л  — — ^  » —

Е Ё
Гун_ де_ нэм_ кэ но_ до гу_ ным,
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Пример 45
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Пример 48
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Пример 50
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Пример 53
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Пример 56
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Пример 58
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Пример 59
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♦Искажение звуковысотности в фонозаписи (в звукоряде не учитывается).

Пример 60
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Пример 61
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♦Искажение звуковысотности в фонозаписи (в звукоряде не учитывается).
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Пример 63
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ПРИМЕЧАНИЯ К НОТНЫМ ПРИМЕРАМ

Все нотные примеры расшифрованы Т.И. Игнатьевой и Ю.И. Шейкиным по фо
нограммам, данные о которых приведены ниже*

1. Д а р и н  — камлание шамана, посвящённое излечиванию дочери. Исп. Иван 
Андреевич Лазарев. Фонозапись и расш. текста Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  1.

2. Дза р и н  —  шаманская песня с припевом г о о - к а й .  Исп. Прокопий Егорович Н и
колаев- Нгангагэр. Материалы Шейкина, 1996, № 4. Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. 
Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  2.

3. Д а р и н  — начало шаманского камлания. Исп. Матрёна Петровна Кульбертино- 
ва, вторят родственники. Установка на лечение «женского заболевания». Зап. Н.Н. Н и
колаева, подробную информацию о проведении записи см. [Николаева, 2000, с. 57— 60]. 
Расш. текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, № 3.

4. Д а р и н  — песенный фрагмент из малого шаманского камлания. Образец зап. 
у нерченских орочонов. Исп. неизвестен. Зап. С.М. и Е.Н. Широкогоровы. 1913 г. Фо- 
нограммархив ИРЛИ (Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1055, №  14. Расш. текста 
Ю.И. Шейкина.

5. Дз арин — напев из камлания по поводу излечивания ребёнка. Исп. Иван Конс
тантинович Каплин. Сольное пение шамана, предшествующее его диалогу с помощни
ком. Образец зап. в с. Наканно Катангского р-на Иркутской обл. на р. Нижняя Тунгус
ка (североенисейская группа эвенков). ПМ Айзенштадта, № 27-11-1. Вар. нотации 
опубл.: [Айзенштадт, 1995, с. 219, №  115]. Расш. текста: [там же], ред. Ю.И. Шейкина. 
Компакт-диск, №  6, фрагмент 1.

6. Д а р и н  —  шаманское пение из камлания по поводу излечивания ребёнка. Со
держит два раздела: звукоподражательное вступление (с возгласами гагары) и пение со 
второй (шаман и помощник). Исп. Иван Константинович Каплин. Образец зап. в 
с. Наканно Катангского р-на Иркутской обл. ПМ  Айзенштадта, №  27-11-2. Данные о 
помощнике отсутствуют. Вар. нотации опубл.: [Айзенштадт, 1995, с. 219, №  116]. Расш. 
текста: [там же], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  6, фрагмент 2.

* Сведения о записях в данном разделе приводятся сокращённо: КФЭ, 1986; Материа
лы Шейкина, 1996 и т.п. Более подробно см. в разделе «Источники фольклорных материа
лов». — Примеч. ред.



7. А л г ā в к а - һ э г э н  (Благословение-песня) —  на празднике б а к а л д ы н  обращение к 
женщинам-эвенкийкам. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Образец зап. в с. Хатыстыр на 
р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 843. Расш. текста Г.И. Варламовой. Текст 165. Ком
пакт-диск, N5 8.

8. А л г а в к а  — благопожелание. Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Образец зап. в 
с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 858. Расш. текста Ю.И. Шейкина. 
Компакт-диск, № 9.

9. А л г а в к а  —  благопожелание праздничному столу: «Младшие сёстры... наш сто
лик, имеющий четыре ножки, пусть всегда созывает эвенков...» Исп. Мария Карловна 
Васильева. Образец зап. в с. Тором (на р. Тугур) Тугуро-Чумиканского р-на Хабаров
ского края. КФЭ, 1989, № 9. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, № 10.

10. Т а н г и в к а  —  считалка, имеющая ритуальный смысл. Напев звучит в сюжете 
сказки (н и н г м а н ) «Орель». Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Образец зап. в с. Хатыстыр 
на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 826. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 12.

11. Д з я л е г и н ч о х е н а  —  быстрая часть кругового танца. Исп. Анфиса Павловна Аве
лова. Образец зап. в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 848-9. Расш. текс
та Г.И. Варламовой. Компакт-диск, № 29.

12. Д я л ē һ и н ч э  ( А я л е х и н ч э )  —  песне-танец. Исп. Прокопий Егорович Николаев- 
Нгангагэр. Материалы Шейкина, 1996, № 2. Текст 159. Расш. текста Г.И. Варламовой. 
Компакт-диск, №  30.

\Ъ. Д з а х и г и н ч а х е н а  — быстрый круговой песне-танец, исполняется с хоровой 
второй. Исп. Евгения Александровна Курейская. Запись произведена А. Лекомт и 
А. Ааврилье в пос. Тура в августе 2000 г. Фонозапись опубл.: [Мшіцйе сій Мопсі. 8іЬегіе. 
Уоі. 8. Ёуепк. СЬаггіз ЯіШеЬ сіез Ыошасіез сіе 1а Таща. 3015792. № 10]. Текст 168. Расш. 
текста Г.И. Варламовой.

14. Д э в э - д э в э  — песне-танец. Исп. Ульяна Тихоновна Максимова-Мухачан. 
ПМ Ш , 1995, № 4 (8 ). Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт- 
диск, №  31.

15. Дэ#э ( Д э в э )  —  танцевальная песня. Исп. Татьяна Егоровна Кирилова-Энгэлаас. 
П М Ш , 1995, №  6 (10). Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт- 
диск, № 32.

16. Дэ#э (А?вэ) —  танцевальная песня. Исп. Елена Тихоновна Дмитриева. ПМ Ш , 
1995, № 16 (21). Вар. 3 текста 146. Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. 
Компакт-диск, №  33.

17. Д э в э й д э - о с ō р а й  ( А р в э й д э - о с о р а й ) —  танцевальные песни. Исп. Прасковья И н
нокентьевна Габышева (Сынгылаева). ПМ Ш , 1992, №  26. Вар. 1 текста 146. Расш. текс
та Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  34.

18. О с о р а й  —  круговой танец. Исп. Вера Романовна Кузьмина. ПМ Ш , 1992, № 35. 
Расш. текста Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  35.

19. О с о р а й  —  круговой танец. Исп. Вера Романовна Кузьмина, с Чапо-Олого Ка- 
ларскогор-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта, 13-5. Вар. нотации опубл.: [Айзен
штадт, 1995, с. 219, №  116]. Расш. текста: [там же], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 36.



20. О с о р а й  —  запев кругового танца и хоровая втора. Исп. Татьяна Егоровна Ки- 
рилова-Энгэлаас (запевала) и др. П М Ш , 1995, №  19. Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. 
Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  37.

21. Осорай ( О с о р а й ) —  круговой танец. Исп. Прокопий Егорович Николаев- 
Нгангагэр. Материалы Шейкина, 1996, №  1. Текст 153. Расш. текста Ю.И. Шейкина, 
ред. Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  38.

22. Й о х о р ъ о  —  круговой танец. Исп. Евдокия Николаевна Курбалтунова. Образец 
зап. в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта, № 13-14. Расш. 
текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  39.

23. Й э х о р ъ й о - й э х о р ь й о  — круговой танец. Исп. Нина Гильдеева. ПМ Айзенштад
та, №  7-2. Вар. нотации опубл.: [Айзенштадт, 1995, с. 195— 196, №  67]. Расш. текста: [там 
же], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  40.

24. Й э х о р ъ - й э х о р ь  —  круговой танец. Исп. Прасковья Никоновна Копчиленок. 
Образец зап. в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ  Айзенштадта, 
№ 6-1. Расш. текста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 41.

25. Й о к о р - й о к о р  —  круговой танец. Исп. Аксинья Григорьевна Ядренцева. Обра
зец зап. в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ Айзенштадта, №  8- 
2. Расш. текста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  42.

26. Г э с у г э р  —  песня, сопровождающая круговой танец. Исп. Александра Ва
сильевна Иванова. П М Ш , 1992, № 43. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 43.

27. Г а с у г у р  — песне-танец. Исп. Прасковья Иннокентьевна Габышева (Сынгылае- 
ва). П М Ш , 1992, №  31. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  44.

28. Г а с у г о р  — песне-танец. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Образец зап. в с. Ха- 
тыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, №  840. Расш. текста Г.И. Варламовой. Ком
пакт-диск, №  45.

29. Г э с у т гг э  ( Г э с у н г э )  —  песне-танец с запевом и хоровым припевом. Исп. Ульяна 
Тихоновна Максимова-Мухачан. П М Ш , 1995, № 17(22). Текст 155. Расш. текста 
Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  46.

30. Г а с у н г о о - г а с у н г а - а  — запев песне-танца. Исп. Ульяна Тихоновна Максимова- 
Мухачан. П М Ш , 1995, № 7(12 ). Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. 
Компакт-диск, №  47.

31. Г а ч и г о р  — песне-танец. Исп. Пётр Елисеевич Марфусалов. Образец зап. в с. Ха- 
тыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 833. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Ком
пакт-диск, №  48.

32. Г а ч и г о р  — песне-танец. Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Образец зап. в с. Ха- 
тыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 828. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Ком
пакт-диск, №  49.

33. Г о с у г о р  — подвижный круговой танец. Исп. Прокопий Егорович Николаев- 
Нгангагэр. Материалы Шейкина, 1996, № 2. Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. 
Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  50.

34. Г э с э м  — круговой танец. Исп. Павел Павлович Артемко. Образец зап. в пос. По- 
лигус Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ Айзенштадта, №  2-6. Расш. текста 
опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  51.



35. Х а д ъ о  —  запев кругового танца у восточных эвенков. Исп. Вера Петровна Слеп
цова. Образец зап. в с. Удское Чумиканского р-на Хабаровского края. ПМ Айзенштадта, 
№ 5-5. Расш. текста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 52.

36. О л и л е э л ь - л ъ а а  —  устойчивый припев в круговом танце (у западных эвенков). 
Исп. Павел Петрович Артемко. Образец зап. в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красно
ярского края. ПМ Айзенштадта, № 2-3. Вар. нотации опубл.: [Айзенштадт, 1995, с. 192, 
№ 59]. Расш. текста: [там же], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, № 53.

37. О л и я к о - л и я к о - л и - я а  —  песне-танец. Исп. Аксинья Григорьевна Ядренцева. 
Образец зап. в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ Айзенштадта, 
№ 8-3. Расш. текста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 54.

38. Т а й к у  о - к у  о х о  —  круговой танец. Исп. Прасковья Никоновна Копчиленок. Об
разец зап. в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ Айзенштадта. 
№ 6-2. Расш. текста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, 
№ 55.

39. М а н ч о р  —  песне-танец. Исп. Прасковья Иннокентьевна Габышева (Сынгы- 
лаева). П М Ш , 1992, № 30. Расш. текста Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, № 56.

40. М а н ч о р а  —  песне-танец, запев. Исп. Анна Николаевна Енохова-Нюрмага. 
ПМ Ш , 1995, №  18 (23). Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт- 
диск, № 57.

41. М а л ь ч о р а  —  медленная часть танца. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Образец 
зап. в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 847-9. Расш. текста 
Г.И. Варламовой. Компакт-диск, № 58.

42. А л д ā н  а я н  (Благость Алдана). Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Образец зап. в 
с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, №  816. Текст 162. Расш. текста Г.И. Вар
ламовой. Компакт-диск, № 13.

43. А л г ā в к а - һ э г э н  ( О с т ō л д у  а л г а в к а )  (Благословение-песня (Благословение сто
лу)). Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Образец зап. в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). 
КФЭ, 1986, №  827. Текст 89. Расш. текста Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  14.

44. һ э г ā н  (Песня). Исп. Анфиса Павловна Авелова. Образец зап. в с. Хатыстыр на 
р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, №  845. Текст 164. Расш. текста Г.И. Варламовой. Ком
пакт-диск, №  15.

45. Г и л ӯ ,  Г и л ӯ - й - э н ӣ к э н  (Гилюй, Гилюй-матушка) —  песня сватовства. Исп. Ан
фиса Павловна Авелова. Образец зап. в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, 
№ 837. Текст 102. Расш. текста Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  16.

46. А л д а н  э н е  (Алдан-мать). Исп. Анфиса Павловна Авелова. Образец зап. в с. Ха
тыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 839. Текст 163. Расш. текста Г.И. Варламо
вой. Компакт-диск, № 17.

47. Ь а р ч и к ā н  (Барчикан). Исп. Дарья Павловна Никитина. Образец зап. в с. Ха
тыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986, № 835. Текст 169. Компакт-диск, №  18.

48. Ч ч ӣ р  э в э н т с й л и н  и к э н т ы н  (Песня учурских эвенков). Исп. Николай Гермоге- 
нович Трофимов. ПМ Мыреевой, кассета 1, №  5. Текст 177. Расш. текста А.Н. Мырее- 
вой, ред. Г.И. Варламовой. Компакт-диск, № 19.



49. Х о г э н  —  протяжная песня «Под солнцем родились...» Исп. Николай Гермо- 
генович Трофимов. ПМ Мыреевой, кассета 1, № 3. Расш. текста А.Н. Мыреевой, ред. 
Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  20.

50. Х э г э н  —  песня про утку-тарми. Исп. Вера Романовна Кузьмина. Образец зап. в 
с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта, № 13-2. Расш. текста 
опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  21.

51. Х э г э н  —  песня про танец о с о р а й .  Исп. Вера Романовна Кузьмина. Образец зап. 
в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта, № 13-4. Расш. тек
ста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. Компакт-диск, №  22.

52. Х э г э н  —  песня-воспоминание об отце, Романе Васильевиче. Исп. Вера Рома
новна Кузьмина. Образец зап. в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ 
Айзенштадта, № 13-8. Расш. текста опубл.: [Айзенштадт, 1995], ред. Ю.И. Шейкина. 
Компакт-диск, №  23.

53. Х о г э н  — охотничья песня. Исп. Пётр Иннокентьевич Соловьёв. КФЭ, 1989, 
№  20. Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  24.

54. Х э г э н  (Песня). Исп. Мария Карловна Васильева. Образец зап. в с. Тором (на 
р. Тугур) Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. КФЭ, 1989, № 2. Текст 166. 
Расш. текста Г.И. Варламовой. Компакт-диск, №  25.

55. Х о г э н  —  иносказательная песня (песня-загадка). Исп. Вера Петровна Слепцо
ва. Образец зап. в с. Удское Чумиканского р-на Хабаровского края. ПМ  Айзенштадта, 
№ 5-1. Вар. нотации опубл.: [Айзенштадт, 1995, с. 242, №  160]. Расш. текста: [там же], 
ред. Ю.И. Ш ейкина Компакт-диск, № 26.

56. Х э г э н  —  песенная импровизация. Исп. Елена Тихоновна Дмитриева. П М Ш , 
1995, № 9(14 ). Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт-диск, 
№ 27.

57. Х э г э н  —  песенная импровизация. Исп. Татьяна Егоровна Кирилова-Энгэлаас. 
П М Ш , 1995, №  10 (15). Расш. текста Ю.И. Шейкина, ред. Г.И. Варламовой. Компакт- 
диск, №  28.

58. Зап. СМ. и Е.Н. Широкогоровы. Исп. неизвестен. Фонограммархив И РАИ 
(Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1060, №  19.

59. Зап. С.М. и Е.Н. Широкогоровы. Исп. неизвестен. Фонограммархив И РАИ 
(Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1064.

60. Зап. С.М. и Е.Н. Широкогоровы. Исп. неизвестен. Фонограммархив И РАИ 
(Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1059.

61. Зап. С.М. и Е.Н. Широкогоровы. Исп. неизвестен. Фонограммархив И РАИ 
(Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1069.

62. Зап. С.М. и Е.Н. Широкогоровы. Исп. неизвестен. Фонограммархив И РАИ 
(Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1054.

63. Зап. С.М. и Е.Н. Широкогоровы. Исп. неизвестен. Фонограммархив И РАИ 
(Пуш кинский Дом) РАН, ФВ 1053.

Т.И. И г н а т ь е в а ,  

Ю .И . Ш е й к и н ,

О .Э . Д о б ж а н с к а я



ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОДЫ



БУГАДЫ ИТЫЛ

1. [ с и г у н  АҺИНЫВКИ у м н э к э н ]

1 Сигӯн аһинывкӣ умнэкэн, таргачйн бивкй. Дылача, сигӯн умнэкэн 
бувэнчэ эдӯ. Самар савкйл тара.

— Дылача бувэндинэн, аһиндинан, — гунывкйл, нимкандянал.
— Сигӯн бувэндинэн, аһиндин’ан, бэлэннэкэллу, — гунывкйл, ним- 

нандянал.
— Бэлэннэкэллу, сэрувчидинэт — тэдэвувкйл.

2 Элэ бэлэннэвкйл. Теклōя* бакада, бэлэннэдэ надачй* бивкй. Тара 
һукчавкйл, бэлэннэвкйл. Эһйлэ аһиныливкй дылача, һактыраливкй. 
Эр-ты бувэнэллэкин, тар теклокарва сигӯн оптӯкйтлэн гарачивкйл. Са
ман алгадявки, унтувундӯи иктӯдевки:

— Сигунэ, Сигунэ!
— Сигундэр, экэл аһина! — гунденэ.

3 Ады саман бивкй, бутуннул унгтувундӯвэр иктӯвкйл. Аһал бимйл 
сильбӣһилвэр иктӯвкйл, бэел икэчэрвэр, каларвар. Кунакар тыгэкэрвэ. 
Иктӯдеячйвкил, эдын аһина. Һактырама һактыра ōвкй — нэлевсē! 
Иктӯденэл, элэ гэлэвкйл:

— Дылача! Аекал!
— Дылача, экэл бувэнэ!

2. т ы г д э л э в у н *

Горово эһикин тыгдэрэ — тыгдэлэвкйл. Иргактава дявавкйл, олгочō 
чӯкаканма урдӯн чипчиһинивкйл, тадук угискэкй тынивкйл, гунденэл: 
«Тыгдэе эмукэл! Тыгдэлэкэл!» Тар эһйлэ иргакта тыгдэлэвкй, тыгдэвэ 
эмӯвкй. Тэдемэ-ты тыгдэливкй тадук.



ОБРЯДЫ ПОЧИТАНИЯ ПРИРОДЫ

1. [ СОЛНЦЕ ЗАСЫПАЕТ ВДРУГ]

1 Солнце засыпает вдруг, такое бывает. Солнце, солнце* однажды 
умирало тут. Шаманы знают это.

— Солнце умирать начнёт, заснёт, — говорят, шаманя.
— Солнце умирать начнёт, заснёт, приготовьтесь, — говорят, ша

маня.
— Приготовьтесь, будем будить, — предупреждают.

2 Вот готовятся. Стекло найти, приготовить надо. Его разбивают, го
товят. Вот начинает засыпать солнце, меркнет. Только оно начинает 
умирать, те стекляшки на восход солнца бросают. Шаман благословля
ет, в бубен свой бьёт:

— Солнце, Солнце!
— Сигундэр*, не засыпай! — говорит.

3 Сколько шаманов есть, во все бубны свои бьют*. Женщины в мед
ные тазы свои бьют, мужчины — в свои котелки, в свои котлы*. Де
ти — в мелкую посуду свою. Бьют изо всех сил, чтобы [солнце] не уснуло. 
Темным-темно становится — ух как страшно! Стуча, так говорят:

— Солнце! Выздоравливай!
— Солнце, не умирай!

2. ХОЖДЕНИЕ ЗА ДОЖДЁМ

Долго не было дождя — идут за дождём. Паута ловят, засохшей 
травкой брюшко ему набивают*, потом вверх отпускают, говорят: 
«Дождя принеси! За дождём лети!» Вот потом паут за дождём летит, 
дождь приносит. Вправду дождить потом начинает.



Тыгдэлдэн, калакачāнма куьгāкāнду бӯвкил. Тадук тар калаканчāнма 
кунгāкāн дюр ьгāлатпи дявӯчадяна, тэтымкэвки дылдӯви. Тадук туһакта- 
ливки, гунденэ-икэмкэденэ:

—  Тыгдэлēдем, тыгдэлēдем!
Тыгдэ ōкал, тыгдэ ōкал!
Тыгдэлēдем, тыгдэлēдем!
Бугакāкун, тыгдэвкāкэл,

5 Калакачāнми кумтэвчэ —
Мӯнгив āчин, тыгдэвкāкэл!

4. [ТЫГДЭЛДЭН]

Тыгдэлдэн, эһэксэ бэлевкй. Эһэксэвэ локовкйл няликин ирэктэду, 
няликин мōкāрдӯ. Эһӣле мōкāндӣ нонолй эһэксэвэр иктӯвкйл — тэ- 
һйнэл. Няликин мōкāндй иктӯвкэмкйл, тадук лукивкйл-дэ гивъячивкйл! 
Гивувкйл, гивувкйл — горокōнмо! Тымй-ты ТЫ ГДЭЛЬДИНЭН. Бӣ тыкэн 
тыгдэлēвкй биһйв нян. Тар гивденэ, гэлēдинэс: «Тыгдэе уикэл, тыг- 
дэлēкэл!»

5. АГДЫЛЛАКИН ҺИРУГЭН*

Агдыллакин, сэлэмэлбэ (котолбор, сукэлбэр, бэрилвэр) дяявкйл. 
Пēчилэ* арчēва нэвкйл, тыпувчавкйл. Тадук икэвкйл:

—  Энекэ! (Бугава гэрбӣвкӣл.)
Горолӣ, Энекэ!
Г оролй - горолй.
Аігадякар биһип,

5 Дӯннэкэн дӯннэдӯ
Аьгадякар биһип.
Мулакал, карайкал!
һутэчэр биһип,
Г оролй - горолӣ,

10 Агдывдявкал горолй!

6. АРЧĒВА АЛГĀ

1 Агдыва* н’элэмйл, н’инакинма сендукин мускуивкил, тэпкэдӯн. 
Агды иинакин тэпкэнмэн эвкй аявра. Нинакирвэ сēрдуктын кими-



Чтобы дождь пошёл, котелок ребёнку дают. Потом этот котелок 
ребёнок двумя руками держит, будто хочет на голову надеть*. Потом 
начинает бегать, говоря-припевая:

— За дождём иду, за дождём иду!
Дождь, полей, дождь, полей!
За дождём иду, за дождём иду!
Небо великое, дай дождя,

5 Котелок мой опрокинут —
Воды у меня нет, дай дождя!

4. [ЧТОБЫ ДОЖДЬ ПОШЁЛ]

Чтобы дождь пошёл, медвежья шкура помогает. Медвежью шкуру 
вешают на живую лиственницу*, на живые кусты. Вот веткой сначала 
медвежью шкуру хлещут — очищают. Живой веткой хлещут, затем 
снимают — и давай трясти! Трясут, трясут — долгонько! Назавтра дождь 
и пойдёт. Мне тоже случалось так дождь вызывать. Так стряхивая, про
сишь: «Дождя пошли, за дождём сходи!*»

5. ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ ГРОЗЕ

Когда гроза начинается, всё железное (ножи, топоры, ружья) пря
чут*. На печь можжевельник кладут, дымят. Потом поют:

— Бабушка! (Небо так называют.)
Подальше [греми], Бабушка!
Подальше-подальше.
Сироты мы,

5 На землице-земле
Сироты мы*.
Пожалей, убереги!
Мы твои дети,
Подальше-подальше,

10 Греми подальше!

6. ЗАКЛИНАНИЕ ДЛЯ АРЧЕ

1 Грома страшась, собаку за ухо теребят, чтобы визжала. Гром со
бачьего визга не любит. Собак за уши дёргают, чтобы визжали. Затем



скалавкйл, тэпкэдӯтын. Тадук һуларӣнма пулатпэ, урбакива* лукивкил. 
Һуларӣнма агдыдӯ эвкйл ичэвкэнэ, дяявкил. Тадук ирэктэлвэ дагаду би- 
дерилвэ алдывкил. Алдывча мōва агды эвкй һеркира. Тадук котолво, 
сукэлвэ даһивкил, дяявкил. Сэлэвэ бутунну дяявкил.

2 Тара ōнал, арчйва тыпӯвчадинэс. Дювй тар арчит һороливканнэ, 
тыкэ гундиьгэс:

— Арчē, Арчē,
Горолй, горолӣ!
Арчē, Арчē,
Мунэвэ агилна,

5 Горолӣ, горолй!

Сōмат агдыдяракин, тыкэн ōвкйл, тыкэн алгавкил.

7. АГДЫЛААКИН АЛГĀ

Агды һӯркикӯтчаракин, дюһунэдерэкин, эдэн һеркēра, этэдэн-ну, 
агилдан-ну, тыкэн гунывкйл:

— Арбагаслар биһильбун!
Агдыкэн, экэл һēркйттэ,
СукуначйАдулэ, супкучйлдулэ* һурукул!
Эр арбаһилбун! — гуннэл, арбагаскарвар ичэвкэнывкйл.

5 Экэл һēркитта, нэлумō!
Агды, дёлон’илас тавди^гавун, — гуныммēн.

(Тар дёлолво бакавкйл, тар-ка һуптэкэ).
Агдыкэн, экэл һēркйтта!
Сукуначйлдулэ һуруксэ,
Тэтэкӯн тыгдэкэл!

10 Бӯ арбагаһивун
Экэл улара! — тыкэн гуннэл, арбагискарвар ичэвкэвкйл.

8. АРЧĒВА АЛГĀ

Агдыллакин, Арчēва гэлэвкӣл — тарин-ис агдыдявкӣ. Тара ал- 
гавкӣл:

— Арчē угӯпчӯ!
Горолй ьгэнэкэл,
Мунэ агилкал,
Гороели ьгэнэдекэл!

5 Тэтыгэлвэр уладянны —
Тэтыгэлвун эрӯпчӯл.
Горолй, горолй, горолӣ!



красный платок, рубашку снимают. Красное грозе не показывают, 
прячут*. Потом деревья*, стоящие поблизости, затёсывают. В дерево с 
затёсиной гроза молнией не бьёт. Потом ножи, топоры прикрывают, 
прячут. Железное всё прячут.

2 Сделав так, можже вельн и ком окуривают. Дом свой тем можже
вельником по кругу обнося, так говоришь:

—  Арче, Арче,
Подальше, подальше!
Арче, Арче,
Нас обходи,

5 Подальше, подальше!

Когда сильная гроза, так делают, так заклинают.

7. ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ ГРОЗЕ

Если гроза сильно молнией бьёт, сильно сверкает, чтобы молния не 
ударила, чтобы закончилось это или обошло стороной, так говорят:

—  С а р б а г а с а м и  мы!
Г ром великий, не бей молнией,
К тем, у кого сукно, зипуны*, иди!
Вот наши а р б а га с ы \  — так говоря, а р б а г а с и к и  свои показывают.

5 Не бей молнией, грех!*
Гром, для тебя твои камни мы соберем!* —  говорят.

(Находят такие камни, которыми искры высекают.)
Гром великий, не бей молнией!
К тем, у кого сукно, уходи,
Там во всю силу пролейся!

10 Наши а р б а г а с ы

Не замочи! —  так говоря, а р б а г а с и к и  свои показывают.

8. ЗАКЛИНАНИЕ ДЛЯ АРЧЕ

Когда гроза начинается, Арче просят — это он громом гремит. Его 
заклинают:

—  Арче, который всех выше!
Подальше иди,
Нас обойди.
Егцё дальше иди!

5 Одёжки наши намочишь —
Одёжки у нас плохие*.
Подальше, подальше, подальше!



Ирэктэл биһйлбэ алдывкӣл, дювар һороливдянал. Һуечйвэ агды 
эвкӣ һукчара. Тадук һуларйл урбакилвар лукивкйл, пулатылба-авурва 
һуларйлва огоныдӯвар дяявкйл.

9. [МАРКАНА* ЧИКУКСАА]

Маркана чикуксал, теьгй арпуливкил тэринтэки:
— Уьгнякакун, гилдули нэнэкэл,
Оёлдулй, эрилдулй, дэрэндули!
Миндуклэ нёдулэкэл,
Эргидэли лэпунтыкэл!

10. АГДЫТКИ гуьгн эр э

Эечин’китын:
— Минэ экэл гада,
Һунтули һоктоли ичэткэл,
Тадӯ мэлкэн һуричэдерэн.
Бакакал, бакакал!

5 Агды, агдылран шōт —
Мэлкоми дикэлчэ мōдӯ.
Аят ичэткэл!
Тадӯ бичэривэ бакадянрэ. 
һймат, һӣмат!

Агды мōдук мэлконмо бакаран, игдыт игдыран, мōва һēркиран.

11. [НЕЬГДЭЛЭДЭН]

Некгдэлэдэн, эдэн тыгдэрэ, куьгакардӯ гунывкйл:
— һимакандй, нендэлэе гэлэкэллу!
Эһйлэ кун’акар, һунаткар бӯ, юнэл, һэркилвэр лукивкйл, сигӯндӯ 

нярбакир мукэмуккӯрвэр ичэвкӯнывкйл, гунденэл, тэпкэденэл:
— Сигунэ, Сигунэ!
Минн’ӣ мукӯмэкив олгōкин,
Синн’й улапкун!

Тар сигунэ һалдявкй, тадук ювкй. Тар неьгдэлэвкй. уһадӯвар, тōй 
амтылвун неигдэлэвэ гэннэвкэнынкитын тыкэ.



Деревья, какие есть, затёсывают, дом вокруг обходя*. Раненое [де
рево] грозой не ломается. Потом красные платья* снимают, платки- 
шапки красные за пазуху прячут.

9. [МАРНИК СРЕЗАЮТ]

Марник срезают, его пучками машут в разные стороны:
— Великая гроза, к другим уходи,
Выше, отсюда к верховьям реки!
Впереди меня,
В той стороне пронзи [молнией]!

10. ГРОМУ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ

Желали:
— Меня не забирай*,
На другую дорогу смотри,
Там мэлкэн* прячется,
Найди его, найди!*

5 Гром, греми сильней —
Мэлкон в дереве прячется.
Хорошенько его высматривай!
Тогда сидящего ты найдёшь.
Быстрей, быстрей!

Гром в дереве мэлкона находит, громко гремит, дерево молнией 
разбивает.

11. [ЧТОБЫ РАСПОГОДИЛОСЬ]

Чтобы распогодилось, чтобы дождь не шёл, детям говорят:
— Быстрее хорошую погоду просите!
Тогда мы, дети, девочки, выходим, штаны свои снимаем, солнцу го

лые попки свои показываем, крича-говоря:
— Солнце, Солнце!
Моя попка сухая,
Твоя мокрая!

Вот солнце устыдится и тогда выйдет. Вот и распогодится. Когда 
мы маленькие были, наши родители так заставляли ясную погоду при
носить.



Он ōвкил, нендэлэдэн? Тыгдэ горово тыгдэдерэкин, нендэлэвэ бу- 
гадук гэлэвкйл. Нонымйкар-ка кулйр дӯннэдӯ бивкйл, тарит олломōтто 
ая бивки. Тарилва, дӯннэвэ улексэ, бакадиьгāс. Олгочō чӯкава гакса, тар 
кулйкāнма уйдинāс, тадук олговчō мōва бакакал, локодōви. Локодёно, 
гундэви:

— Бугакāкун, һутэлли дэльби улапра,
Дӯннэкэкун дэльби мӯчи ōран,
Биралли сōмат мӯдаһичэл.
Бугакāкун, нен’дэлее утгдэви!

5 Нен’дэлегин һимāчйра,
Сигӯкэкун олгӣгин мунэвэ!
Кулйкāл дӯннэвэ депчэтын —
Олгйкал, олгйкал!
Нен’дэлее ун’дэви,

10 Мулāкал һутэлвй! —

ТЫІСЭН гуннэ, этэнэ, лококол кулйкāнмй олгōкин мōдӯ — ирэктэду- 
гу, ēкунду-гу.

13. [ЭКЭЛ ТЫГДЭРЭ]

Экэл тыгдэрэ эситкэн,
Тымй-вэл, чагӯдӯ-вэл тыгдэдэви.
Бй чӯкава качӯдям,
Экэл тыгдэрэ!

14. [СИГӯНЭВЭ КУЬГАКАР ГЭЛЭВКЙТЫН 
(СОМА ГОРО ТЫГДЭДЕРЭКИН, МУДЭРЭКИН)]

Сигӯнэ, сигӯнэ,
Эникэкун, сигӯнэ!
Тӯксулдук ичэһикэл*!
Һ у т э л л и  СОЕГОДёрО

5 Ин’а-ин,акардӯ.
Сигӯнэ, сигӯнэ,
Һутэкэрри улапта,
Һутэлвй ичэһикэл,
Һутэлдӯи бэлэкэл,



Как делают, чтобы распогодилось? Дождь долго идёт — хорошую 
погоду у неба просят*. Длинненькие черви-то в земле бывают, на них 
рыбачить хорошо*. Их, землю покопав, найдёшь. Высохшую травинку 
взяв, того червячка обвяжешь, потом высохшее дерево найди, подвесь. 
Подвешивая, скажешь:

— Небо великое*, дети твои совсем промокли,
Землица великая наша вся водою наполнилась,*
Реки твои водой переполнились.
Небо великое, хорошую погоду пошли!

5 Пусть распогодится побыстрее,
Пусть Солнце великое высушит нас!
Ведь черви землю съедят* —
Высуши, высуши!
Хорошую погоду пошли,

10 Пожалей ты детей своих! —

так сказав, закончив, подвесь червяка своего на высохшее дерево — 
на лиственницу или ещё на какое.

13. [НЕ ЛЕЙ]

Не лей сейчас,
Хоть завтра, хоть послезавтра лей.
Я траву кошу,
Не лей!

14. [ИСПРАШИВАНИЕ ДЕТЬМИ СОЛНЦА*
(ЕСЛИ ИДУТ ДОЛГИЕ ДОЖДИ, НАЧИНАЕТСЯ НАВОДНЕНИЕ)]

Солнце, солнце,
Великая мать солнце!
Из-за туч выгляни!
Дети твои плачут 

5 На гальке-галечке.
Солнце, солнце,
Детки твои промокли,
На детей своих ты взгляни,
Детям своим помоги,



10 Тӯксулдук ичэикэл*!
Иьгалдӯ соігодёров,
Иьгалй туксандянал,
Сигӯнэ, сигӯнэ!

15. СИГӯНЭВЭ КУЬГАКАР ГЭЛЭВКЙТЫН

Сигӯндар сигӯнэ,
Сигӯндарин сигӯнэ!
Чōрā-чōрāдукки,
Мэнумэ* чōрāндукки,

5 Мэнумэ дюкāндукки,
Чōрāма дюкāндукки,
Уркэкэнми ныһиксэ,
Һутэлви ичэһикэл!
Йіта-йргакарлй,

10 Соіто-соігордёнол,
Һутэлли туксандяра!
Сигӯндар сигӯнэ,
Сигӯндарин сигӯнэ!

16. [АЛГĀ]

Боло бӯ ОЛАОМŌЬГНОрОВ Эмнгӯндулэ — де ТЫГДЭЛИВКЙ. Эһйлэ ГЭЛЭІГ- 

нэрэв, неьгдэлэдэн:
— Буга-эһэкэ, аекал!
Буга-эһэкэ, экэл соігоро!
Буга-эһэкэ, аекал!

Тадук тогодӯ ēкуна-вал аяя, алапчӯя бӯвкйл, гунденэл:
— Тогокō, аёвнакэл!

17. СУГЙВА ААГĀ

Сōмат э д ы р г и л и г и н , сугй ōракин, котово гавкйл, сукэе-гу (деечйе). 
Мōдӯ уйдэс нада*, деевэн эдындерйлэн. Агиливкй, алгадяс:



10 Из-за туч выгляни!
На гальке мы плачем,
По гальке бежим*,
Солнце, солнце!

15. ИСПРАШИВАНИЕ ДЕТЬМИ СОЛНЦА

Сигундар солнце*,
Сигундарин солнце!
Из дома-домика*,
Из золотого колокольчика,

5 Из золотого жилища,
Из дома-жилища,
Дверцу открыв,
На детей своих ты взгляни!
По галысе-галечке,

10 Плача-плача,
Дети твои бегут!*
Сигундар солнце,
Сигундарин солнце!

16. [ЗАКЛИНАНИЕ]

Осенью мы едем рыбачить на Амгунь — ну, дождь начинается. Тог
да просим, чтобы прояснилось:

— Небо-дедушка, выздоравливай!*
Небо-дедушка, не плачь!
Небо-дедушка, выздоравливай!

Потом огню что-нибудь хорошее, вкусное дают, говоря:
— Огонь, иди полечи [Небо]!*

17. ЗАКЛИНАНИЕ ВИХРЯ*

Если очень сильный ветер поднимается, вихрь появляется, нож бе
рут или топор (что-то с лезвием). Его к дереву привязать нужно, лезви
ем к ветру. Обходя [дерево] стороной, заклинать будешь так:



— Сугй, сугй!
Агилна н’энэкэл,
Агилкал-йлтэнкэл.
Котови һоктодӯс нэчэв,

5 Котов арчадяран синэвэ,
Сукэв арчадяран.
Агилкал дылй,
Агилкал нгēгидалй!

18. ҺУЛГАННЙ

Эдӯ Чукчагир биһин, һэгдындя, амутындя ламкгачйн. Билир бэел 
дюкэлй н’энэһинчэл Чукчагирва. Чэпэчэл. Тадук йтчй ōча. Чукчагирва 
энэ имтыра этэнны ьгэнэрэ. Һулгавкйл. Гэлэвкил:

— Эһэкэ! Аят бивкэл!
Эһэкэ! Аят давувкакал!

19. ДЮГДЮР-ЭҺЭКЭДӮ ҺИРГЭ 

Бугамйя!
Аят ичэткэл мунэвэ —
Имтыргэ дамгава нэдем.
Синду нэдем,

5 Синду һулгадям.
Дюгдюр-эһэкэ!
Одё! Гудякэл!
Һиргэксэнэ,
Алгадям синэвэ.

10 Дюгдюр-эһэкэ!

Кадардӯ нэнны. Ōкин-да энэл алгаһакса, энэ имтырэ* экэллу 
кэнэрэ.

20. ДЮГДЮР-АМИН БУГАДӮ АЛГĀ

Дюгдюр, дёһун буга,
Дюгдюрэкэн дюгдюр 
Амин-буга,
Мӯһулкэн турэнмэв



— Вихрь, вихрь!
Обходя, проходи,
Обходи-проходи.
Нож мой я на пути твоём положил,

5 Нож мой встречает тебя,
Топор мой встречает.
Обходи выше,
Обходи ниже!*

18. ПОДНОШЕНИЕ*

Здесь Чукчагир* есть, большущее, огромное озеро, как море. В ста
рину люди по первому льду пошли через Чукчагир. Утонули. С тех пор 
[у озера] дух-хозяин появился*. Чукчагир, не покормив, перейти не смо
жешь. Подношение делают. Просят:

— Дедушка! Дай хорошо жить!
Дедушка! Дай хорошо переплыть!

19. ЗАКЛИНАНИЕ ДЖУГДЖУРА-ДЕДУШКИ*

Небо милостивое!
Хорошо присматривай за нами —
В угощение курево кладу.
Тебе кладу,

5 Тебе жертвую.
Джугджур-дедушка!
Смилуйся! Пожалей нас!
Заклиная,
Благословляю тебя.

10 Джугджур-дедушка!

К скале положи. Никогда не пропускай заклинания, без угощения 
не пройдёшь.

20. ЗАКЛИНАНИЕ ЗЕМЛИ ДЖУГДЖУРА-ОТЦА

Джугджур, граница неба и земли,
Хребтового хребта 
Отец-Земля,
Заветное* слово моё



5 Иргэлэви ӣвкэл,
Сēндӯи силдыдякал,
Аямат ичэикэл мунэвэ.
Дулин бугадӯ һутэлвӣ 
Балдыкса иргиденэ,

10 Дулин бугакакунду йндем,
Орокōрви иргиденэ, йндем.
Аят алавкакэл мунэвэ,
Баргидадӯи нōдакэл!

21.САЛАМАВКĀ

1 Илан мучуктэткэнмэ иливувкйл. Саламава илан дāриктачйва 
ōвкйл. Багдарйн томково гавкйл, улгэвкил. Илан дарикта тар томко 
ггонимин бивкй. Тар томколō саигая оноктоткōро уивкйл, томкокōр-гӯ 
һунтул бивкил — тарилба уивкйл. Гириптылалба санакарба. Ни 
дамгатывкй — дамгая, папирōская уиден. Кампēтъя*, эвйкэр-гӯ 
бидинэтын, оһукэе.

2 Тар саламава илан мучуктэткэннюн һэгды, гугда ирэктэдӯ эһилэ 
угйлэ уивкйл. Гороһинчадӯ, бэе эдэн илэчэрэ угйлэ уивкйл. Эмэнденэл, 
гунивкйл:

— Эмэним, аят бигин.
Тōрāк ēһачйл эктын илэчэрэ.
Эрӯ ēһачй бэе егин илэчэрэ.

Тыкэн гуннэл, тыкэн алганал эмэнивкйл эһилэ. ЬГй-вэл илэчэ- 
дян — тар эру. Мэнин мунудэлэн бимй — ая. Тар саламава ая бидэн 
уивкйл.

22. САЛАМАВКĀ АЛГĀНЮН

— Сӯ, эмэмэктэл бэел эр бугадӯ, саламаваяр ōдаһун нāда*. Томкое 
багдарйна, тадӯ оноктокōро уйкэллу, испйскакāнэ, дамгакāна. Саламава 
ōксāл, тыкэн гундēһун: «Бӯ эр бугалā эмэрэв. Дюлэски аят бикпун. Эвэ- 
вэр бакалдырав, экнйлвэр, нэкнйлвэр бакалдырав аят».

Тыкэн гунденэл, тар саламава ирэктэдӯ уидин’эһун. Тарā бй алгā- 
дяв, аядӯ алгāдяв.



5 В мозг свой введи,
На уши нанижи*,
Благосклонно взгляни на нас.
Детей своих в Среднем мире 
Родив и вскармливая,

10 В своём Среднем мире я живу,
Олешков своих кормя, живу.
Благополучно переправь нас,
На другую сторону перебрось!

21. ДАРЕНИЕ САЛАМЫ*

1 Три молодых лиственнички ставят*. Сахаму длиною в три махо
вых сажени делают. Белые нитки берут, сплетают. Эти нитки длиной в 
три маховых сажени. На эту нить новые тряпочки* привязывают, вся
кие ниточки, если есть, — тоже привязывают. Лоскутки новенькие. Кто 
курит — табак, папироску привяжет. Конфеты, игрушки, какие есть, 
пули.

2 Эту сахаму вместе с тремя молодыми лиственничками на боль
шую, высокую лиственницу теперь привязывают*. Подальше*, чтобы 
человек не трогал, подвешивают. Оставляя, говорят:

— Оставляю, пусть хорошо будет.
Поперечноглазые* пусть не трогают.
Человек с дурным глазом пусть не трогает.

Так говоря, так благословляя, теперь оставляют. Кто-нибудь тро
нет — это беда. Сама сгниёт — хорошо. Такую сахаму, чтобы всё было 
хорошо*, привязывают.

22. ДАРЕНИЕ САЛАМЫ* С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ

— Вы, только что на эту землю прибывшие люди, должны сделать 
[для себя] сахаму. На белую нитку там тряпочки привяжите, спичечку, 
табачок. Сделав сахаму, так скажете: «Мы на эту землю пришли. Пусть 
в будущем хорошо нам живётся. Бабушку свою встретили, старших 
сестёр, младших сестёр и братьев* своих хорошо встретили».

Так говоря, эту сахаму на лиственницу привяжете. Эту [сахаму] я 
благословлю, на добро благословлю.



Дӯннӯр-энӣ бивкй, дӯннэ дōдӯн. Балдыдяк дӯннэдуккй һурōн 
ьгэнэдэвй некэми, тар Дӯннӯр-энйдӯ оноктокōро һулгадиьгāс — поелей
ней* урикйттӯ, һурудюлмй. Тадӯ алгāдиьгāс:

— Дӯннӯр-энӣ,
Балдыдяк дӯннэвӣ эмэндем, 
һурōн һурудюрув —
Таргачйн киһалга ōран.

5 Экэл һэннырэ, гунденэ:
«Балдыдяк дӯннэвй 
Эмэнэн, энэ-кэт һулгара».
Ая һоктоёвун бӯкэл,
Энэ эруе дялдāра.

10 Багар ōкин -мал мучӯдиьгāвун,
Багар һурōн бидинэвун...
Эрилвэ синдӯ һулгадярав,
Аят эмэнмукэл!

24. БАЛДЫДЯК ДӯННЭДУККЙ* НУЛГИЛМӢ АЛГĀН

Балдыдяк дӯннэв итчйн,
Айилйнна балдыьгāв бугав йтчйн,
Эгдэр баян бэгин-эһэкэв!
һуьгту бугалāвй нульгирйв инэнй ōдан.

5 «Энэ мэргэрэ нульгидэи некэдерэн,
Мӯһулкэн турэнмй 
Энэ эмэнэ кгэнэдэи 
Некэдерэн», — экэллу гунэ!*
Эр һулгам, эмэным.

10 Бинйвэ бидэ умун алакйт 
Эчэ бирэ — гунывкйл.
Багар ōкинмал мучӯдинāв!
Сй аййс — синдӯ,
Бй аййв миндӯ ōгин!

25. ДӮННЭ ИЧЧЙДӯН АЛГĀ

Ёкӯскайлā* нэнэдеһиннэл, Кāвергалā эксэрйв һутэлвй. Таду 
һулгаммēн, тадук гуныммēн:



Земля-мать внутри земли [живёт]. Когда с родной земли навсегда 
уехать собираешься, той Земле-матери лоскутки подаришь — на пос
ледней стоянке, когда уезжаешь. При этом благословишь:

— Земля-мать,
Землю, на которой родился, я оставляю,
Навсегда уедем —
Такая нужда пришла.

5 Не обижайся, говоря:
«Родную землю
Оставил, даже не сделав приношения».
Хорошую дорогу нам дай,
Плохого не думая.

10 Может быть, когда-нибудь и вернёмся,
Может быть, навсегда уедем...
Вот тебе подношение делаем,
Всего хорошего!

24. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ С РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Дух-хозяин родной земли,
Спасительной родной земли хозяин,
Горной тайги богатый хозяин-дедушка!
В чужую землю кочевать день настал.

5 «Не очень горюя, откочевать хочет,
Своего слова заветного*
Не оставляя, уехать 
Хочет», — так не говори!
Вот делаю подношение, оставляю [подарки].

10 Жизнь прожить — не один
Перевал перевалить*, — говорят.
Может, когда-нибудь и вернусь!
Тебе — твоё,
А мне пусть моё будет!*

25. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДУХУ-ХОЗЯИНУ ЗЕМЛИ*

В Якутск уезжать собираясь, в Кавергу* повёз я своих детей. Там 
приношение сделали, потом я сказал:



— Дӯннэ иччйн,
Мунэвэ аят эксэктэкэл,
Аят алгāкал!
Синэвэ ōкин-дā этэрэв омн’оро!

5 Аят бидединэвун,
Сӣ нян аят эмэнмукэл!

Һулгарав тадӯ, гэлэрэв дӯннэ иччӣдӯк аят бидедэвун саьга дӯннэдӯ, 
ёкōл дӯннэдӯтын. Тарит эмэрӣвун элэ аят.

26. БИРА МуһӯРЭНДӯН АЛГĀ (БИРАВА АЛГĀ)

Эгдыкӯн бирава эдэдеһиннэ, сēктакāрдӯ оноктокōрво уикнэнны, 
гунденэ:

— Биракӯн, гэрбйлэгдэкӯн биракӯн!
Муһӯрэнникӯн биракӯн!
Аят ЭДЭВКЭА,

Баргидāлāви нōдāкэл!

Эһйлэ аят эдэрэ, сēктая огдйігатын.
Дявитпал, угӯчакитпал-кат нэнэмйл, сēктакāрва һогивкил. Эдйгӯлй 

дявӯчадяна, мӯдӯ бурйдединэс умутукōрдй. Китылва исталави. 
Ювкйл — аят эдэрэ. Сēктакāкилдулā һуруксол:

5 — Э, биракӯн, гэрбилэгдэ биракӯн!
Муһӯрэнни биракӯн!
Аят эдэвкāнынны,
Эдук дюлэскӣ аят эдэвкāндекнэкэллу, 
һутэв бигин, мэнми бигин —

10 Аят эдэвкāндикэллу, эр улгам.

Тыкāн турэтчэнэл, уивкил саьгал оноктокōрво. Чāскичй бимй — 
чāския, лōскачй — лōскачāна*.

27. БИРАВА АЛĀНДЯРЙЛ АЛГĀТЫН

Бирава алāндянал, улганнйвкйл. Ектаткāрдӯ саигал гириптылā 
оноктокōрво уивкйл, гунденэл:

— Аят эдэвкэл,
Баргидāлāви нōдāкэл!



— Дух земли,
Хорошо нас веди,
Добром благослови!
Ведь мы никогда тебя не забудем!

5 Будем жить хорошо,
Тебе тоже всего хорошего!

Сделав там подношение, попросили у духа-хозяина земли хорошей 
жизни на новой земле, земле якутов. Поэтому доехали хорошо.

26. ЗАКЛИНАНИЕ ДУХА РЕКИ (ЗАКЛИНАНИЕ РЕКИ)

Через большую реку собираясь переправляться, на тальники нуж
но лоскутки привязать, говоря:

— Большая река, имеющая имя большая река!
С духом-хозяином большая река!
Хорошо переправь,
На ту сторону перебрось!

Вот хорошо переправились, тальник ломают*.
На лодке или верхом на олене переправляются, тальник ломают. 

По течению* держа, в воду бросают по одной веточке. Пока твёрдой 
земли не достигнут. Выходят — хорошо переправились. Идут к тальни
кам, говорят:

5 — Большая река, имеющая имя большая река!
С духом-хозяином большая река!
Хорошо ты нас переправила,
Впредь так же хорошо переправляй,
Ребёнок ли мой [придёт], сам ли я —

10 Хорошо переправляй, вот я тебе подношу.

Так говоря, привязывают* новые лоскутки. Чашка есть — чашку 
[оставляют], ложка — ложечку*.

27. ЗАКЛИНАНИЕ ДУХА РЕКИ ПРИ ПЕРЕПРАВЕ

Через реку переезжая, делали подношение. На тальники новые 
лоскутки ткани привязывали, говоря:

— Хорошо переправь,
На ту сторону перебрось!



һутэчӣ биһинни-дā — октāкāрва һокогонгнонны. Нюнугульдй уик- 
нэнны, плана нюнугульдй уикнэнны. Эһйлэ, бирава һэдэденэ 
дегйннӯлйи тарāкāн нодāн’нанны, мӯдӯ тыкивуггнэнны, гунденэ:

— Һутэчэл биһильбун!
Аят һэдэвкэл,

5 Гэрбйлэгдэ биракӯн,
Олōкмāкӯн биракӯн!
Муһӯрэнни Олōкмакāн, 
һутэчэльвэ аят һэдэвкэл!

Дёлокōрдй кун’āкāрдӯ эвкйл бӯрэ гарагаттāтын, эдэн тукӯлла.

28. БИРАВА ГЭЛЭДИЬГЭС

Биракāнма дагамамй, йлй һэдэдэви эһинны сāра. Багар н’ēскй ая 
такан бидинэн, багар дыскй аятмар һэдэдэ бидинэн, ороно āчин бими. 
Тыргимэн бимй. Биракāнма дагамакса, гундэи:

— Энēкэ, йдӯ идерэс?
Т ыкэн гунмй, тыкэн гэлэмй, тарты бакадин’āс тāканма-гу, ирэктэвэ- 

гу тыкчэвэ, тэлй һэдэдēс. Эмй тыкэн гэлэрэ, мун’нандин’эс, һэдэкйтпэ 
горово гэлэктэдин’эс. Тыкэн гэлэмй, тарты һэдэдинэс. Гэлэмй, йдерэвй 
синду ичэвкэндян — һэдэкйтвэ.

29. БАЛДЫДЯК БИРАЛДУ ААГА

Дулин бугадӯн,
Дулин дӯннэдӯнэ,
Дылачā ггэрйндӯн 
Нульгиктэнэль - н:эн 

5 Ӣнденэль-дэ,
Н1 энэденэнэль-дэ 
Эвэнкйкэр-дэ. 
Олōкмакāн-энйкэн, 
Нюкдекэн-энйкэн 

10 Эмкэркэкундутынэ 
Бултāдявкиль-дэ, 
Йндевкиль-дэ 
Балдыдякильду-дэ 
Биракāрдулйвэр-дэ



Если у тебя есть маленькие дети — надо наломать ерника. По шесть 
[веточек] надо связать, три пучка по шесть связать. Потом, переезжая 
реку, с левой стороны три раза надо бросить, в воду уронить, говоря:

— Дети у нас!
Хорошо переправь,

5 Имя имеющая большая река,
Олёкма большая река1 
С духом-хозяином Олёкма великая,
Нас, имеющих детей, хорошо переправь!

Камешки детям бросать не разрешают, чтобы не рассердилась.

28. ПРОСЬБА К РЕКЕ

К речке близко подойдёшь, а где брод — не знаешь. Может, вниз по 
течению хорошая колода лежит, может, вверх по склону лучше брод 
есть, если ты без оленя. Подойдя к реке, надо сказать:

— Бабушка, где твоя спина?*
Если так скажешь, так попросишь, то самое найдёшь, или бревно 

через речку, или упавшее дерево, тогда перейдёшь. Если так не попро
сишь, то намучаешься, брод долго будешь искать. Если попросишь, обя
зательно быстро переправишься. Если так попросишь, она свою спину 
тебе укажет — перейдёшь.

29. ЗАКЛИНАНИЕ РОДНЫХ РЕК

В Среднем мире,
На Средней земле,
Под светом солнца 
Кочуя ведь,

5 Живут ведь,
Идя ведь,
Эвенки ведь.
Олёкмы -матушки,
Н ююки -матушки 

10 По берегам ведь,
Охотясь ведь,
Живут ведь,
По родным ведь 
Рекам своим ведь



15 Утэкэррун-дэнэн, 
Чāкигириль-канэ.
Олōкмакāн -энйкэн, 
Нюкдекэны-кэны, 
Сирāдякальлю-нэ 

20 Октовотын-ӣнмэтынэ!
Аямат нэнэдектынэ,
Аямат бидектынэ.
Гороелō сугāркальлюнэ* 
Аямат нэнэдектынэ!

25 Гороел бугалдулй-дэ,
Бираял эмкэркэрдулй-дэ 
Ӣнденэль йндектынэ! 
Олōкмакāн -энйкэнэ, 
Нюкдекэнэ-энйкэнэ!

30 Аява-дэ аядыява-дэ 
Алгāдяна, гэлēдемй-дэн. 
Олōкмакāн-энйкэн, 
Аядыгдая-дэ, 
Нюкдекэн-энйкэн,

3 5 Айдякаллу утэльбэре!

30. И ЕЬГНЭКЭНДӯ АЛГĀ

Иē-иē-Иēнгнэкэн 
Эвэнкйл гэрбичйвкйл. 
Иē-иē-Иēьгнэкэн —
Гудей бира.

5 Икэрвэр икэнденэл,
Аямат бидерэ эвэнкйл, 
Кургакарвэр иргиденгэл. 
Йе-йе-Йеігнэкэн 
Эвэнкйл гэрбичйвкйл.

10 Иē-иē-Иēьгнэкэн —
Гудей бира.
Ичэвденэ, мӯдāдевкй,
Эēнин гороелō дōлдывдявкй — 
Дёлокōрви ултӯденэ,



15 С детьми своими 
Чакигиры-то*
Олёкма-матушка,
Нююка-матушка,
Продлевайте 

20 Дорогу-жизнь их!
Хорошо пусть идут*,
Хорошо живут.
Долгий путь им назначьте*, 
Хорошо пусть живут!

25 И по далёким землям ведь,
По берегам рек ведь 
Живя, живут пусть! 
Олёкма-матушка, 
Нююка-матушка!

30 Хорошего, самого лучшего ведь, 
Заклиная, прошу. 
Олёкма-матушка,
Лучшего [дай],
Нююка-матушка,

3 5 Оберегайте ваших детей!

30. БЛАГОСЛОВЕНИЕ МИЛОЙ ИЕНГРЕ

Ие-ие-Иенгра милая*
Эвенки тебя называют. 
Ие-ие-Иенгра милая —
Красивая река.

5 Песни распевая,
Хорошо живут эвенки,
Детей своих растя.
Ие-ие-Иенгра милая 
Эвенки тебя называют.

10 Ие-ие-Иенгра милая —
Красивая река.
На глазах водами наполняется*, 
[Шум] течения её далеко слышится 
Камешки свои дробя*,



15 Имат эēндевкй.
Эвэнкӣл одедявкӣл:
Эгды биралва 
Һэдэкӣтвэр сулгāдевкйл,
Мӯдӯ мэнӯнмэ нодӯдявкйл,

20 Мэнігйвэр дӯннэвэр одевкйл.

31. БУГАДӮ АЛГĀ

Буга, Буга борйдякин,
Сигӯкāнты сигӯнэдēн.
Буга, Буга борйдякин,
Ирэктэкэр сирбаргадятын.

5 Буга, Буга борйдякин,
Орокōкōр балдыдятын.
Буга, Буга борйдякин,
Диктэкэр ирденэтын.
Буга, Буга борйдякин,

10 Оллокōр кэтэлдеьгэтын.
Буга, Буга борйдякин,
Кунгāкāр балдыдян’āтын.

32. дюяпчул* ШИМИКТЭЛ БАЛДЫДАТЫН

Нэн’нерэкин, эвэнкил, дюяпчул, шимиктэл балдыдатын, гаігнара 
шимкурэвэ, дюямкурэвэ. Эмэвувкил, кира тогодун дявучашкатра, тадук 
луігра, гунденэл:

— Экшэри, Экшэри!
Оды дюяпчул, дикшийвэл,
Шимиктэл балдыдатын.
Кунакар девулдерэ —

5 Огды октын!

33. МЭЛКОН ЬГЭНЭВРЭН БИМИ ДЮТКИВИ

Кэйми — мэлкон н’энэврэн бими дюткиви. Шу энгнэкэлру мэрвэр 
турэрэ. Тунн’апра н’энэрэв — эьгнэрэв баккара һоктово. Тадук би 
гулим:



15 Быстро течёт.
Эвенки соблюдают запреты:
Большим рекам
При переправе подношения делают,
В воду монеты бросают,

20 На своей земле запреты блюдут.

31. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НЕБА

Если Небо, Небо одарит,
Солнышко наше будет светить.
Если Небо, Небо одарит 
Деревья листвой покроются.

5 Если Небо, Небо одарит,
Оленята родятся.
Если Небо, Небо одарит,
Ягода вызреет.
Если Небо, Небо одарит,

10 Рыба размножится.
Если Небо, Небо одарит,
Дети родятся.

32. ЧТОБЫ ГОЛУБИКА, БРУСНИКА УРОДИЛАСЬ

Когда весна наступает, эвенки, чтобы уродились голубика, брусни
ка, берут [веточки] брусничника, голубичника. Приносят, над неболь
шим огнём держат, потом поджигают, говоря:

— Экшэри*, Экшэри!
Много голубики, черники,
Брусники пусть уродится.
Дети есть будут —

5 Пусть много её будет!

33. ЕСЛИ МЭЛКОН* ВЕДЁТ К СВОЕМУ ДОМУ

Заблудился — это мэлкон ведёт к своему дому. Вы [тогда] вежливо 
разговаривайте друг с другом*. Пять кругов сделали мы* — не можем 
найти дорогу. Затем я начала говорить:



— Экшэрӣ, Экшэрӣ! Бэлэкэл!
Юпкэл һоктотки.
Чумбарав һоктовор.

Тадук аракӯн шурурув, ичэрэв һоктово. Биратки юрэв.

34. БУГАДЫ КАДАРДУ ОДĒКИ

Мамоду, Иркускай областу*, кадар бишин — бэе дылван урэмэчэ. 
Тар Бугады кадар, ашалду эьгнэрэ нуьганман ичэттэ. Ичэтмил, куьгадус 
укуню ачин одиьган. Таду эвэнкил улгадявкил. Этыркар-атыркар тогово 
илавкил, аракикана нывкил, иччилду аптывкил. Таду кампетъе, пуль- 
кэльвэ, карталва эмэнывкил* Баяшал мэнучивэ эмэнывкил таду. Ирэк- 
тэлду оноктокоро ьгонымилкара уивкил. Таду эвкил сот турэттэ, ляги- 
мэттэ, пэктырэдэ. Эмэнденэл, гунывкил:

— Бугады Эникэ!
Ая шоктоё нуігнйкэл,
Бэйнэе нешукэл!
Одёкитчарав шинэвэ,

5 Бугады Эникэ!
Шинду улгадярав.
Эвэнки бинидун 
Аява алгадякал,
Бэйітэлвэ нешудекэл,

10 Орорвовун ичэткэл!
Бугады Эникэ,
Ая биние мунду улгакал!



— Экшэри*, Экшэри! Помоги!
Выведи на дорогу.
Потеряли мы дорогу свою.

Потом тихонько пошли, увидели дорогу. К реке вышли.

34. ПОЧИТАНИЕ НЕБЕСНОЙ СКАЛЫ

На [реке] Мама, в Иркутской области, скала есть — на голову чело
века похожа. Это Небесная скала, женщинам не положено на неё смот
реть. Если будут смотреть, в груди молока не станет. Там эвенки подно
шения [духам] делают. Старики-старухи огонь разводят, водку 
открывают, духам-хозяевам кропят*. Там конфеты, пульки, карты ос
тавляют*. Богатые деньги там оставляют. На деревья длинные лоскутки 
ткани привязывают. Там нельзя громко разговаривать, ругаться, стре
лять. Оставляя, говорят:

— Небесная матушка!
Хорошую дорогу укажи,
Зверя пошли!
Почитаем тебя,

5 Небесная матушка!
Тебе подношение делаем.
Жизнь эвенка 
Добром благослови,
Зверя посылай,

10 За оленями нашими присматривай!
Небесная матушка,
Хорошую жизнь нам дай!*



БЭЮКТЭРИ и ты л

35. ИМТЫДЕМИ ГУННЭКИС

Бэіонэ-гу вамӣ, һун-туе-гу баками — тоговй имтыдинэс, тадӯ 
гуннэкис:

— Тогокōкун-энйкэн!
Таргачйна дюсō*,
Энэ мулāна,
Энэ дёгоргйрэ,

5 Мундӯ бӯдекэл!

36. БУГАДӮ ИМТЫ

Тэгэлтэнэ тогово илодённы — имтыкал ēкун бйсйн, девгэт. Тадук 
чаит чāчӯкал, гунденэ:

— Аят бидекэл, Бута!
Боёл упколй
Аят бйктын!

Боюденэ, тоговй ймтывкйл:
— Буга, боюкол,

5 Экано-вол бўкол!

37. БЭЮН СИБГКЭНЫН

Сйшон — бэюн тэкэнын, бэюнмэ нян СЙЬГІСЭН гунывкйл. С й е г іс э н м э  

ичэмй — дявакал, тадук тоголō гарандāкал, гуннэ:
— Сйшон, с й іг к э а э к э а !

Сйнчон — бэюн тэкэнын,
Бэюнэ-сйьгкэнэ неһӯкэл!
Сйнчолэвкэл-неһӯкэл!
Эргэчйн амтачйя бўкэл!



ПРОМЫСЛОВЫЕ ОБРЯДЫ

35. УГОЩАЯ* ГОВОРИ

Лося ли добыл, другого ли кого нашёл* — огонь свой угостишь, тут 
скажешь:

— Великий Огонь-матушка!
Такого же егцё,
Не скупясь,
Не заставляя нас мучиться,

5 Нам давай!

36. УГОЩ ЕНИЕ НЕБУ

Утром огонь разожжёшь — угости тем, что есть, едой. Потом чаем 
побрызгай*, говоря:

— Хорошо живи, Небо!
Люди все
Пусть хорошо живут!

Идя на лося*, огонь свой угощают:
— Небо, зверя дай,

5 Что-нибудь дай!

37. СИНГКЭН* ЛОСЯ

Сингкэн — дух лося*, лося тоже сингкэном называют. Сингкэ- 
на[-муху] увидишь — лови, потом в свой огонь его брось, говоря:

— Сингкэн, сингкэна[-удачи] дай!
Сингкэн — дух лося,
Аося-сингкэна дай добыть!
Сингкэн дай поймать-добыть*!
С таким вкусом* дай!



2 Тар сишсэныс сома амтачи, тоголо гарандаракис — имурэмувки. 
Элэ вами, тоговй имтыдинāс, гуннэ:

— Айиһит-энй,
Энйкэкун!
Аят борйнны,
Аят неһӯнны!

38. ЧӢМЭЧӢН

Чӣмэчӣн бивкй-кэ, тар нян бэлэчивкй, неһӯвкй. Чймэчйнмэ 
ичэмй — дюр уняканмй окал тыкэ, тадук гундекэл, гэлэдекэл:

— Чймэчйн, чймэчйн,
Имӯрэчй биһинны!
Чймэчйн, чймэчйн,
Илгйндӯ* дōкал!

Дōдиггāн — тар ая: неһӯдерэн, имӯрэнэ дебдинэс, аюв бидинэс.

39. БУГАДУ АЛГА (ЭЛЭКЭС ИМАННА ТЫКТЭКИН)

Бугакāкун, энйкэн,
Энйкэкун!
Эдук дюлэскй 
Эгдэн бэйнэьгин,

5 Бэе ēһадӯн 
Дерис она,
Ичэвдегин эрэгэр!
Удя удяван* кэптӯденэ, 
Кэптӯкэнкӯр сō биктын!

1 0  БЭЙИГЭЛ СЙН’КЭНМЭТЫН 

Мундӯ ундекэл!
Эгдэн бэйн’э 
Удятын эгин манавра,
Удя-удялйи н’энэденэ,

15 Удякатчакта!



2 Этот ситкэн очень вкусный, в огонь бросишь — жиром пахнет*. 
Вот, добыв, огонь угости, говоря:

— Айихит-мать,
Великая мать!
Хорошо наделила,
Хорошо дала добыть!

38. ОВОД*

Овод ещё есть, тот тоже помогает, добычу даёт*. Овода увидишь — 
два пальца сделай так*, потом говори, проси:

— Овод, ОВОД,

У тебя есть жир!
Овод, овод,
На стоянку слети!

Слетит — то хорошо: добычу подарит, жир есть будешь, сытым бу
дешь.

39. ЗАКЛИНАНИЕ НЕБА (КОГДА ПЕРВЫЙ СНЕГ ВЫПАДЕТ)

Великое Небо, матушка,
Великая мать!
Теперь и всегда 
Таёжный зверь,

5 Перед глазами мужчин 
Мелькая,
Всегда пусть виднеется!
По следам следуя,
Мужчины Кэптукэ* удальцами пусть будут!

10 Сингкэны зверей 
Нам посылай!
Таёжного зверя
Следы пусть не кончаются,
По сле-следу идя,

15 Чтоб я выслеживал!



40. испискэт* ичэмкэ

Лēнэ сома сйігкэчй биһйн. Бэюннэрэв, дюдуккар мӯнэкэн ад ага- 
липнарав — бй гуньпгнэм: «Лёнэ, ичэкэл, йлё нэнэнэтывун». Испйскэвй 
бӯкнэм, нуливкй испйскэкэнмэ, ичэвкй. Йлэ тар нюьгнйран — тала 
бэюнгнэрэв. Тарты ваьгнарав. Лёнэ нуливкй испйскэкэнмй, гуннэ:

— Ичэвкэкэл,
Ēма бугадӯ 
Бугакāкун 
Борӣдāви 

5 Некэдерэн?
Сāмӣ —
Талā нын’йкэл!

41 .С И Н ,КЭЛЭВУН*

Экун-да девгэ āчин ōвки — демӯливкил. Ōһукэлтын дёгор. Гун- 
мэчиливкил:

— Ōн некэммēр, бэе бэюнэ вāлдинāн?
— А, маячā, одёлво эрӯт ичэттчэл биһип.
— Он некэдипэт? Сйьгкэлэмй ая бимчэ.
— Самāнмар сйьгкэлэвкэнми.
Самāн тōлкичивки, гунивки:

— Ōктакарди, болгиктакāнди,
Бэюн депчэрӣвэн,
Бэюкэнэ ōкаллу.
һелакия бакакаллу сэһэн'кэнэвэр,

5 Һāкра-ирэктэткэнмэ бакакаллу

(таду-вал бидиьгэн — нюьгнйвки).
Эмӯнэл, доллōколлу.
Бэекэнэ-барылāкъя ōкаллу.

Барылāккāнмар имтына, чāнмӣн имӯрэкэнди имтывкил, самāн 
гэлэвки:

— О! Барылāк сйнтсэчй!
Бэюн сйігкэнмэн

10 Омйтчарйл бэелдӯ
ЬГāлалдутын дявавкакал!
Сōт омйтчарав, бэлэкэл!
Барылāк-бэекэн,
Экэл бэюнэ маявкана!



Лена очень удачливой была*. Едем на лося, от дома немного отда
лимся — я говорю: «Лена, погадай*, куда нам ехать надо». Спички свои 
даю, она зажигает спичку, гадает. Куда та показала — туда на лося едем. 
Там добываем. Лена зажигает спичечку, говоря:

— Покажи,
В какой стороне 
Великое небо 
Одарить нас 

5 Желает?
Знаешь —
Туда наклонись!

41. ДОБЫВАНИЕ СИНГКЭНА

Никакой еды не станет — голодать начинают. Патронов очень ма
ло*. Говорят между собой:

— Что сделать, чтобы человек лося начал добывать?
— А, не попадается*, плохо мы запреты соблюдали*.
— Что будем делать? За ситкэном сходить хорошо бы*.
— Шамана нашего пошлём за ситкэном.
Шаман сон видит*, говорит:

— Из карликовой березки, кедрового стланика,
Чем лось кормится,
Лосёнка сделайте.
Куропатку найдите помазать*,

5 Хакра-лиственничку найдите

(где-то она есть — указывает).
Принеся, расколите вдоль.
Человечка-барылака* сделайте.

Барылака* угощают, костным жиром мажут*, шаман просит:

— О! Барылак с сишкэном\
Сингкэн лося

10 Голодаюгцим людям 
В руки вложи!
Сильно голодаем, помоги!
Барылак-человек,
Не дай лосю исчезать!*



Тадук тар бэюкэнэ ōвкӣл, бэркэрэвэр ōвкйл. Барылāквар һēлакӣ 
сэһэдйн имӯвкйл. Самāн нймігалйвкй, нимкāндяна, тар бэюнмй 
һуктывувкэндевкй. Нāвкандāтын бэюкэнмэ бими, самāн һэгэвки:

15 — Тар кумалāн дулинмāн 
Иссаракив — гарпакаллу!

Нāвкāнывкйл — самāнтын бэюнэчйн тыкивки. Тадук гарпадярйл:

— О! Барылāк сйнтсэчй!
Бэюн сйшонмэн 
ЬГāлалдӯтын дявавканан!

20  Аят некэрэн барылāккӯнты, —

гунденэл, һигиливкйл тар бэюкэнмэр.

— Кэ-лэ, аят некэрэн!
Кэ-лэ, депилделлеп.
Барылāкты неһӯрэн,
Эдук этэп демӯтчэрэ.

25 Барылāккӯн сйігкэнмэ бӯчэ,
Неһӯчэ, бургундēвэ неһӯчэ! — гундевкил.

Тадук дэлкэнэ ōксакил, бэюкэннивэр дэлкэнивкил. Бэюрэ вāливкил 
элэ. Гочйнтыкин СЙІГКЭЛЭВКЙЛ нян.

42. [БЭЕ СӢНЖЭНМЭН МуЧӯВКĀНМЙ]

Бэе сйьгкэнмэн мучӯвкāнмй, бй тыкэн оітнам. Гёванітан омолгив 
туркэврйн. Сйігкэнын һуручō — ьгйкэ эрӯе ōчā, маявкāнчā. Гуным:

— Чӯкая эмӯкэл,
Сйшонмэс мучӯвкāндям.

Тар чӯкадук ōчāв аһйва бэенюн. Аямат мэтэвучим* омолгидӯи: 
«Чāскй* эксэкэл, дептыетын нэкэл. Тымāнын мōьгйчи ьгэнэкэл, 
бэедэткэл*. Тар мōьгит идакакал, гунденэ:

— Экэллу минэ эрӯт ōра,
Сйшонмэв 1гй ллаявкāнчā?!

5 Экэллу минэ эрӯт ōра!»

Эһэкэв тыкэн оігкйн. Эр аніганма кэтэвэ бакарйн.



Затем такого лосёнка делают*, луки делают. Барылака своего кро
вью куропатки мажут. Шаман камлать начинает, камлая, того лося ска
кать заставляет*. Когда нужно попасть в лосёнка, шаман поёт:

15 — Когда до середины этого кумалана 
Дойду — стреляйте из лука!*

Попадают — шаман, как лось, падает. Потом стрелявшие из лука:

— О! Барылак с сингкэном!
Сингкэн лося
В наши руки вложил!

20  Добро сделал барылак наш великий, —

говоря, начинают свежевать* того лося.

— Ну вот, добро сделал!
Ну вот, теперь есть будем.
Барылак одарил,
С этих пор голодать перестанем.

25 Барылак великий сингкэн дал,
Одарил, жирным одарил! — говорят.

Потом, сделав лабазик, лося своего на лабазик кладут. И начинают 
добывать лосей. На будущий год опять за сингкэном идут.

42. [СИНГКЭН МУЖЧИНЫ ЗАСТАВЛЯЯ ВЕРНУТЬСЯ]

Сингкэн мужчины заставляя вернуться, я так делаю. В прошлом 
году у сына моего не ладилось*. Сингкэн его ушёл — кто-то сделал зло, 
заставил [зверя] не попадаться. Говорю:

— Травы принеси,
Сингкэн твой заставлю вернуться.

Из той травы сделала женщину с мужчиной*. Хорошо наказала 
моему сыну: «Подальше унеси, еды им оставь*. Наутро с палкой иди, 
накажи человечков. Той палкой их колоти, говоря:

— Не делайте мне зла,
Сингкэн мой кто заставил уйти?!

5 Не делайте мне зла!»

Дедушка мой делал так. В этом году [сын] много [зверя] нашёл.



Россōшин дагадӯн кадōрил биси, тар гэрбӣн Дукувучӣ. Довōкит 
дукувчāл, оневчōл бэйнзл, бэел. Бэюмйл, эвонкйл тадӯ сйьгконмо 
мэрдӯвэр гэлōвкйл:

— Дукувучй!
Несӯкэл,
Бэйнюсовō бӯкōл!
Шйн’кэнмэ дявавкāкал 

5 Боюдери боёдӯ.
Сйьгкэнмэ бӯкол!

Тадӯ нонон тогомкӯрэ бисин, дёломо сокōвун. Таду самāр ōьгкитон. 
Сокōвун эткэн āчин, бй нян ьгэнэьгном талā откэн-дō. Тадӯ дэвōк 
оёндевкй кадāрдук.

44. НЕКЭВЭ ИМТЫРӢ

Некэвэ бакамй, дюлавй эмувуһэ, эһилэ малӯдӯ нэьгнэнни, городук 
эмэчэ матава тэгэврйгэчйн.

Уллэн’мй девуһэ, чайиьгмй силӯһэ, эһилэ Ьйгйлйігнэннй. Нонон 
некэьгмй ймтыігнэннй. Тогодувкй чāтува экундӯ-гила (ковордōктӯ*, 
сэлэкэндӯ-гӯ) гаһā, имӯһэкэнмэ, арйкāнма-гӯ чāтудӯ нэкгнэнни саьг- 
нядан. Тар са^гняллакин, некэігмй о р г о к т о д и н  саігнядярй чату оёдӯн 
дявӯчадяна (имтыденэ), аракӯкāн гуникнэнни:

— Андагӣ-бэйнэ,
Алаһйва амтакал,
Эвэнкй синэ бакаран,
Эвэскй-нюн ōдякал!

5 Антагалдук — амтылвй,
Нэптэкэлдук* — нэкнйлвй,
Дялтулалдук — дялвӣ,
Гирикэрдук — гиркилвй 
Элгэкэтнэ, эмувкэл,

10 Эрйкэтнэ, умӣвкал!

45. НЕКЭ АЛГӢҺИН

Уруй* эвэскйгдэ!
Энй элэмтылэтын,
Амй аламтылāтын 
Эвэскйгдэ уруйдакал*!



Недалеко от Россошино* скалы есть, их называют Писаницы. Ох
рой исписаны, нарисованы звери, люди. Собираясь за лосем, эвенки там 
шингкэн* для себя просят:

— Писаница!
Одари,
Лосей дай!
Шингкэн поймать дай 

5 Собравшемуся на охоту мужчине.
Шингкэн дай!

Там раньше кострище было, каменный ковш*. Там шаманы кам
лали*. Ковша сейчас нет, я тоже захаживаю туда до сих пор. Там охра 
сочится из скал.

44. УГОЩЕНИЕ СОБОЛЯ

Соболя найдя, домой принесёшь, потом на почётное место поло
жи, как приехавшего издалека гостя усаживают.

Мяса поев, чаю попив, потом начинай его свежевать. Сначала 
соболя угости. Из огня угли на что-нибудь (на сковороду, на железку) 
взяв, на них кусочек жира, масла ли брось, чтобы дымил. Он задымит, 
своего соболя носом над дымящими углями держа (угощая), тихонько 
скажи:

— Друг-зверь,
Вкусного попробуй,
Эвенк тебя добыл,
Впредь так же делай!

5 С южных склонов — своих родителей,
С равнин — своих младших братьев-сестёр,
С горных речек — своих родственников,
С песчаных отмелей — своих приятелей,
Ведя за руку, приведи,

10 Созывая, собери!

45. БОЛЬШОЕ ЗАКЛИНАНИЕ СОБОЛЯ

Уруй всегда!
Мать матерей своих,
Отец отцов своих,
Всегда уруй говори!



Некэвэ вами — имтывкйл. Гавкйл чатува дегдэрй тогодук, нэвкил 
сэлэкэнду, чату оёдӯн — арйкāна*, умакāна, санняндāн. Некэвэ гаксал, 
саітняндў оноктодин амтачивкāнывкйл, гунденэл:

— Амтылды, ЭНТЫАДЫ,

Нэкнылды, ДЯЛДЫ 

Эвэскй эмэктын!

47. НЕКЭДӮ АЛГĀ

Вамй, эмэнэ, эвэ дюлелйн нодаігнанны. Тадук имтыдяс, арыкандў 
ончжтовōн һйкчинэс. Тадук гундēс аракӯкāн:

-  Уруй, уруй!*
Эргӣт-таргӣт 
Эмэнэл, ичэвкэлду!
Кэтэлкэлду-

Билир некэвэ сōмат одёкйчивкйл биһйтын, малӯлй-нюн йвувкйл 
биһӣтын.

48. ŌН ŌЬГНАРА, ЭРӯ БЭЕ ДЯЛИН БОДОРОКИН

1 Тар бивкй билир, эрӯ дяличй бэе, багар эрӯ дяличй самāн бивкй. 
Эһилэ тар эрӯ дядин бодовки бэевэ: «Эгин бэютырэ», — гунчэдинэн ба
гар. Тар гунчэнэн дялин эһилэ бодовкй. Эһит ичэврэ бэевэ тырэден’- 
китын. Тарā сāдā нāда*: таргачйн ōракин синнюн, эрӯ бэе дялин синэвэ 
бодорокин, си тыкэн ōьгнаран ōдай, миннэчйн.

2 Таргачйн ōракин, би тыкэн ōвкй биһйв. Сāчаннам, нй-кэ эрӯ дя
лин бодочō минэвэ — бēга ōран, бэюнмэ эігнэм вāра. Эһилэ орōктово 
ōннам, орōктово бэениннэм. ЬГинакинан ōинам. Малӯдӯ тырӯдӯ нэн- 
нэм, эһилэ: «Кэ, дамгатыгāт», — гуниннэм, орōктомо бэелэ гуниннэм. 
Кумагидук* дамгава чакилиннам, эһилэ нулиннам. О, тыпйдявкй дам- 
га, бэе дамгатыдярйгачйн. Тадук бердāикай* чōмпурвāн* гакнам. Но- 
нон бердāн’ка чōмпурин сэлэ бō. Тар некэнденэ, де тēһачиьгнам, 
дуктэēчингнэм, гунденэ:

— Эдук минэ бододēс? Бододēс минэ эдук?!
3 Аямат дуктэēчин’нэм. Тэгэлтэнэ дэлкэкэнмэ ниннӯдук оьгнам — 

тадӯ нōдāн’нэм. Эһилэ тар-ты тэгэлтэнэ бэюггнэм. Тымйнан ōмй-кат



46. КАК СОБОЛЯ УГОЩАЮТ

Соболя добыв — угощают. Берут угли из горящего очага, кладут на 
железку, на угли — масло*, костный мозг, чтобы дымило. Соболя берут, 
дым носом дают понюхать, говоря:

— Родичи отца, родичи матери,
Младшие братья-сёстры, родня твоя
Сюда придут пусть!

47. ЗАКЛИНАНИЕ СОБОЛЯ

Добыв, приходишь, перед бабушкой брось его. Потом угощаешь, 
маслом нос ему помазав. Потом говоришь тихонько:

—  У р у й !  У р у й !

Оттуда-отсюда*
Приходя, покажитесь!
Умножайтесь!

Раньше соболя очень почитали, только через почётное место* вно
сили.

48. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЫСЛЬ ЗЛОГО ЧЕЛОВЕКА ХОДИТ СЛЕДОМ

1 Это бывало в старину, со злыми мыслями человек*, может быть, 
шаман со злыми мыслями бывал. И вот эта злая мысль ходит следом за 
человеком: «Пусть не добывает лося», — сказал он, может быть*. Эта 
сказанная мысль его потом ходит следом. Так невидимо человека при
давили*. Это знать надо: если такое случится с тобой, мысль злого че
ловека за тобой следом пойдёт, ты так сделай*, как я.

2 Если такое случалось, я так делал. Догадался, что чья-то злая мысль 
ходит за мной, — месяц уже, как лося добыть не могу. Тогда траву бе
ру*, из травы человечка делаю. Собаку ему делаю. На почётном месте 
на подушку сажаю, потом: «Ну, давай покурим», — говорю, травяному 
человечку говорю. Из бумаги самокрутку сворачиваю, потом зажигаю. 
О, дымит самокрутка, будто бы человечек курит. Потом от берданки 
шомпол беру. Раньше у берданки шомпол железный ведь был. Его взяв, 
вот ударю, поколочу его, говоря:

— Теперь за мной следом пойдёшь? За мной пойдёшь теперь?!
3 Хорошенько поколочу. Утром лабазик из жердей делаю — там 

бросаю. Потом тем же утром на лося иду. Непременно назавтра добы-



ваігнам. Эһилэ тар вāһā, һигиьгнэм. Мучуктэкэрдук ōдāв нāда бэекāрэ, 
дэрэкэрэ. Дыгинмэ дэвундӯй дыгин кирӣдӯ тэвуьгнэм: эдӯ умукōно, 
тадӯ умукōно, талā умукōно. Тарикгилвй бэюн сэһэдин һйкиьгнэм, гун- 
денэ:

4 — Айӣһит бэлэрэн!
Айӣһит миндӯ бӯрэн!
Эдук эн’нэкэлду бодоро,
Аййһит бэлэрэн!
Эдук эьгнэкэллу бодоро!
Эр сундӯ укундӯ эһилэ!

Тыкэн гуннэ, тар дыгин няликир мучуктэдук бэекāрэ ōнэй, 
һикчэнгнэм. Эһилэ бэеткэр, дэрэкэр, тыкэн-ты дэвундӯ эмэнмувкйл. 
Тыкэн ōнгкив бй, эрӯ дялин бодокторокин.

49. БУГАДӮ ААГĀ (БОЛОР)

Буга-энйкэн,
Угйдук ичэтчэрй,
Угйдук бэевэ уēндерй!
Э г Д Э р  бэЙ ЬГЭЛ  СЙІТКЭНМ ЭТЫ Н

5 Дулин дӯннэлэ укдерй,
Сйігкэрбэтын дявӯчадярй,
Эвэнкй-бэевэ иргидерй,
Буга-энйкэкун,
Эвэнкй-бэевэ, һутэвй,

10 Энэ омнчэро, ичэһиндекэл!
Девгэевун уігдекэл!
Биракар эмкэркэдулйтын,
Эгдэр я р г и л  дяпкаддулйтын 
Эгдэн бэйигэ удякāртын 

15 Чапактэгэчин чападяктын!
Дулин дӯннэ бэйнгэнин 
Эһй манавра бигин!

50. ИЧЭМКЭ

Улōнэ Ьйіткйчэнмэ, аямат умьгэдиьгэс һиьгкичэн арканмāн 
(эптылэе āчиндй), тадук того дагадӯн нэдиьгэс — олгодёдōн. Нэденэ, 
гундинэс:



ваю. Потом, его добыв, свежую. Из молодых лиственничек мне надо 
сделать человечков, с «личиком»*. Вокруг подстилки* в четырёх углах 
ставлю их: здесь одного, тут одного, там одного*. Их кровью лося мажу, 
говоря:

4  — Айихит помогла!
Айихит мне дала!
Теперь не смейте следом ходить,
Айихит помогла!
Теперь не смейте следом ходить!
Это вам пососать вот!*

Так говоря, тех четырёх человечков, сделанных из свежих молодых 
лиственниц, [кровью] мажу. Вот человечки, личики, так на подстилке и 
остаются. Так я делал, если злая мысль за мной ходила.

49. ЗАКЛИНАНИЕ НЕБА (ОСЕННЕЕ)

Небо-матушка,
Сверху смотрящая,
Сверху человеку век дающая!
Сингкэны таёжных зверей

5 На Среднюю землю посылающая,
Сингкэны их держащая,
Эвенка-человека кормящая,
Небо-великая мать,
Эвенка-человека, дитя твоё,

10 Не забывая, взгляни на него!
Пищу нам посылай!
По берегам речушек,
По гребням таёжных гольцов 
Следов таёжного зверя,

15 Как в созвездии Гнездо белки [звёздочек], насыпано будет пусть!* 
Зверь Средней земли 
Никогда не кончается пусть!

50. ГАДАНИЕ*

Сварив рябчика, хорошенько обглодаешь килевую кость рябчика 
(без рёбер), потом возле огня положишь — чтобы высыхала. Кладя, ска
жешь:



— һинжичэн, һинкичэн!
Ичэвкэкэл —
Ōн гочйн бидинэвун:
Аювукин-нӯ, демӯкин-нӯ?

А ю в у к и н  биДИНЭС — с и н д у л э  КЭПЭДИЬГЭН, д е м ӯ к и н  б и д и ь гэ с  — т о -  

го л э  к э п э в к ӣ . А я т -к у , э р у т -к у  б э ю н э  в ā д и ь га с  — т а р  с а в к и .

51. ИЧЭМКЭ

Һиьгкичэнмэ иргин сāвкӣ дюлэвэс, тарит ичэмкэвкйл. Һикичэнмэ 
вāмй, иргивэн гадиьгāс. Элэ ьгāлалдйвй дявӯчадяна, дылдӯи нэдингэс, 
дявӯчадяна. Гундйігэс:

— Һин’кичэн, һиш<ичэн! 
һин’кичэн, һиакичэн!
Дюлэвэв ичэвкэкэл —
Он ГОЧӢН биДИН’ЭВ?

5 Аювувкин-нӯ бидинэв,
Демӯкин-нӯ бидин:эв?
Һин’кичэн, һинкичэн!
Пр-р-р-р! — ōкал, гуннэл, сōмат танывкйл иргивэн, тыннэл.

Тариьгис аядӯ дюлэдӯс горолō тыкивкй, эрӯдӯ (бэюрэ эһикис аят 
вāра) — амардӯс тыкивкй.

52. КАРАКӢВА ҺИРГЭЧИН

Мōдӯ һуркая ōдиьгāс, каракйва ичэмй. Тэгэтчэрйлэ дагамадингāс, 
ирэктэду-гу тэгэтчэнэн, оьгколйдин,āн-ну. Тариьгис иргэн һорокйдук- 
кэт, һинкичэндук-кэт эрӯтмэр — тэгэтчэкэкунывки, энэ дэгиллэ, бэевэ 
ичэһэ. Дагамадяна, гундиьгэс:

— Карāки, карāки,
Акāри бй биһим!
Ичэкэл-ичэкэл —
Мэнумэ уняпкачӣ биһим.

5 Гилбэнэрй уняпкачй биһим.
Карāки, карāки,
Мэнумэ унякаптӯнас бӯдяв!

Эһилэ мэнын дылвй дывкй. Тар һуркадӯс мэнын дылвй дывкй, 
тыкэн гунэкис.



— Рябчик, рябчик!
Покажи —
Как на будущий год буду жить:
Сытно ли, голодно ли?

Сыт будешь — в твою сторону вздуется [кость], голодать будешь — в 
сторону огня вздуется*. Хорошо ли, плохо ли лося будешь добывать — 
она знает.

51. ГАДАНИЕ

Хвост рябчика знает твоё будущее, поэтому им гадают. Рябчика до
быв, хвост его берёшь. И вот руками держа, на голову положишь, держа. 
Скажешь:

— Рябчик, рябчик!
Рябчик, рябчик!
Будущее покажи —
Как на будущий год буду жить?

5 Сытно ли буду жить,
Голодно ли буду жить?
Рябчик, рябчик!
П р-р -р -р /* — [так] сделай, скажи, сильно дёрни его хвост, отпусти.

Тот хвост к добру впереди тебя далеко падает, к худу (лося не бу
дешь хорошо добывать) — позади тебя падает.

52. ЗАКЛИНАНИЕ ДИКУШ И*

На палке петлю сделаешь, дикушу увидев. К сидящей [птице] близ
ко подойдёшь, на дереве она сидит или ягоду ест. У неё ум хуже, чем у 
глухаря-то, у рябчика-то, — посиживает себе, не взлетая, человека видя. 
Подходя, скажешь:

— Дикуша, дикуша,
Глупый я!
Посмотри-посмотри —
Золотое кольцо у меня есть.

5 Блестящее кольцо у меня есть.
Дикуша, дикуша,
Золотое кольцо тебе дам!

Вот она сама голову суёт. В твою петлю сама голову суёт, [если] так 
скажешь.



53. САЛЭЙДУ АЛГА

Болонӣтыкин, бултāнадяна, эгдэн урэлвэн исми, Салэйвэ гэлэдинэс. 
Гэлэдинэс Салэйвэ, бэюнэ-дэ, андагӣва-да борйдан, уьгдэн. Бултāдяри 
гэлэвки, тыкэн гуннэ:

—  Салэй, Салэй!
Эгдэндулэс эмэрэв,
Бултāнадял эмэрэ.
Иманна тыктэн —

5 Бултāнадя-эвэнки 
Бэйнэлвэ бултāнаран.
Урэēлдукки, бираяддукки,
Бэйнэлвэ мундулэ дёһунмувкāкал!
Бэюрвэ, солонтōлво,

10 Улюкйлвэ*, андагйлва уігкэл!
Бултāнадя сишсэнмэн 
ЬГāладун дявавкāкал!
Эмэнэл, һулгāдярав.
Кукакарвар аят иргитчэвун,

15 Сиьгкэнмэ бӯрэкис,
Салэй, Салэй!

54. [УЛУМЭЧЭНЭЛ]

Улумэчэнэл, орочōр сōт имандава гэлэвкил:
— Умилькэкун*, иманавкакэл.
Дюлдэлӣ, илиддулӣ 
Будунэкэл*, иманавкакэл.

55. БЭЮНМЭ ОДЁКЙЧИЛТЫН

1 Бэюнмэ нāн одёкйчивкйл. Бэюн дылвāн сōт одёкйт, сōт одёчин'нара.
«Бэюгэт» эвкил гунэ, «Эк», — гунывкйл, элэ сурувкйл. Кэ-лэ, вāксāл, 
эмэрэктын, депудепкил бо — кэ, арай сэрэксэл. Вāксāл, эмэрэктын — 
аннӯвкйл:

— Кэ, ēрас? Ēкура бакарас? Ēдā сэрэчипчэл биһиллун?
— Э-э, бэюрвэ бакарав, — бэюдерйл гунывкйл.

— Э, Буркāн тыкэ бирэн, аят некэрэн (таьгара гуктэтын Буркāн, 
эдэвэр тара гунэ).

— Э-э, аят тэкэчип, — бэюдерйл.



Каждую осень, охотясь, как до таёжных сопок доберёшься, Салэя 
попросишь. Попросишь Салэя, чтобы и лося, и соболя* уделил, послал. 
Охотник просит, так говоря:

— Салэй, Салэй!
В твою тайгу пришли мы,
Охотники пришли.
Снег выпал —

5 Охотник-эвенк
На зверя охотиться пришёл.
С гор своих, с рек своих 
Зверей в нашу сторону поверни!
Лосей, колонков,

10 Белок, соболей посылай!
Охотничий сингкэн 
Дай в руки!
Придя сюда, мы жертвы приносим.
Детей наших хорошо вырастим,

15 [Если] сингкэн дашь,
Салэй, Салэй!

54. [УХОДЯ БЕЛКОВАТЬ]

Уходя белковать, орочоны много снега просят*:
— Филин великий, заставь выпасть снег.
Через два дня, через три
Помоги, заставь выпасть снег.

55. ПОЧИТАНИЕ КОПЫТНОГО ЗВЕРЯ*

1 Копытного зверя тоже почитают. Голову копытного зверя очень 
почитают, надо очень почитать. «За копытным пойдём», — не говорят, 
«Эк»*, — скажут, да и пойдут. Ну, добудут, придут, поедят ведь — ну, 
невзначай кровью запачкались. Добыв, придут — их спрашивают:

— Ну, что? Что нашли? Что это вы в крови запачкались?
— Э-э, копытных нашли, — ходившие за копытным зверем го

ворят.
— Э, Буркан* такой, хорошо замыслил (тангара* называют Бурка- 

ном, чтобы [«тангара»] не сказать).
— Э-э, до отвала наелись, — ходившие за копытным зверем [го

ворят].



2 — Буркан аят некэрэн, — гуннэл, энинин-аманин нэнэдинэтын,
тар урушюкучиксэл. Нэнэвкил — каятын омӣтчиьгāтын? Кэ, аһāл-гу, 
куыāкāр-гу неһӯниндиьгэтын. Таду гунивкил бичэл:

— Тар дылирыгар энэл орорду һэкипкэнэ — нāн элдегэтын ичэвул- 
лэ, демӯливкэндинэтын, — сагдыл гунипкил.

— Э-э, сāдиьгāвун.
— Дылиьгмар энэл энэрэ, олдōндӯ наманнакаллу, орон олдōн- 

дӯн, — наны сагдыл алагӯчипкил. Энэрэктын, уктылдемэлэ бидинэтын 
нани. Кэ, неһӯчēл эмэпкил. Наманаватын ичэпкил сагдыл, аят-ку нама- 
чал, гуннэл, дылиьгар. Тадук гунипкил сагдыл, нэнэвкил:

3 — Орорду эчэвун һэкипкэнэ,
Эчэвун синэ энэрэ,
Одōндӯ намачāвун.
Экэллу уктылчэл бирэ 
Эдук дюлёскй.
Аят одёкйттав синэвэ,
Орорду эчэвун һэкипкэнэ.
Эдук дюлёскй эрэгэмэ 
Ичэвулдекэллу!

56. ЭҺЭНӯНМ Э ҺИРГЭ

1 Эһэ аһӣва сот эвкӣ илечэрэ, бэе калтакан нун’ан. Эһэнӯн 
һигрэкис — аһймагачйн бивкй. Тадук гунывкйл: аһāлва муланывкй. 
Эгдэндӯ бакалдыһāл, аһāл нонон укурвэр ичэвкэнывкитын, эдэн 
илечэрэ.

Умнэкэн бӯ һймиктэлэрйвун. Тавуксāл, тадӯ-ты чаимытыллав. 
Умнэт эмэрэн. Эрмэ — илитчавкй. Дюр һутэчй. Миндӯ гунывкйл гйл: 
«Гэлэкэл, синэ этэн илечэрэ» (бй һунатканмй гача биһйв). Элэ һиргэм:

2 — Эвэкэ, бэе калтакан биһинны.
Һутэкэчй биһим —
Гудякэл һутэвэв!
Экэл мунэ илечэрэ,
Экэл, экэл!
Сй нян һутэчй.
Нэлумэ, н’элумэ, гудякэл!

Тарты н’энэрэн, эмэнэн.



2 — Буркан хорошо замыслил, — так говоря, мать-отец [Буркану]
кланяются*, радуясь этому. Кланяются — сколько же голодать? Ну, 
женщины ли, дети ли за добычей ехать должны*. Тут говорили, бывало:

— На эту вашу голову не давайте оленям наступать* — опять [зве
ри] не станут показываться, заставят нас голодать, — старики говорят.

— Э-э, будем знать.
— Голову не приторачивайте позади седла, сбоку навьючивайте, на 

оленя сбоку, — опять старики учат. Если приторочат сзади седла, [звери] 
убегать опять будут. Ну, поехавшие за добычей приезжают. Как навью
чено, старики смотрят, хорошо ли навьючили, скажем, голову. Затем 
говорят старики, кланяются*:

3 — Оленям мы не позволяли топтать тебя,
Не приторачивали тебя позади седла,
Сбоку навьючили.
Не убегайте 
С этих пор.
Хорошо мы почтили тебя,
Оленям не позволили наступать на тебя.
С этих пор всегда 
Показывайтесь нам!

56. ЗАКЛИНАНИЕ МЕДВЕДИЦЫ

1 Медведь женщину почти не трогает, он ведь наполовину человек*. 
Медведицу освежуешь — совсем как женщина*. Поэтому и говорят: 
она женщин жалеет*. В тайге женщины раньше, встретив её, груди 
свои показывали, чтобы не трогала.

Однажды мы за брусникой пошли. Собрав, там стали чай пить. 
Вдруг она пришла. Только руку протянуть — стоит. С двумя детёныша
ми. Мне говорят остальные: «Попроси, тебя не тронет» (я дочурку свою 
взяла с собой). Вот я заклинала:

2 — Бабушка, ты наполовину человек.
С ребёнком я —
Пожалей моего ребёнка!
Не трогай нас,
Нет, нет!
Ты тоже с детьми.
Грех, грех, пожалей!

И вот ушла, оставила нас.



1 Мунтикйт* маьгйва* амакā гэрбивкил. Бодайбōдук Олōкматкāки 
нульгиктэдерйл эвэнкйл амйкāнма гунивкил эһэкэ. Амйкāн аһйва эвкй 
илечэрэ. Амйкāнма игрэкис элēли — аһйгачйн бивки. Тадук гунывкил, 
аһāлва эвучинывки. Нонон аһāл амйкāнмэ налдымйл, укурвэр 
ичэвкэнивкил бичэль, эдэн иличāрэ. Умнэкэн аһāл, сймиктэвэ тавдя- 
нал, олочол: умнэт эмэчэ, илитчавки — дюр сутэчй. Тар аһāл сутэчй 
аһйткй гунэ: «Гэлēкэл, синэвэ этэн иличэре». Сутэви гача,
һиргāлиммēн:

2 — Амӣкӯкāн, бэе калтакан биһинны!
Сутэчӣ биһинны —
Гудяинтэкэл сутэвэв!
Экэль мунэвэ иличāрэ,
Экэль, экэль, экэль!
Сй нян сутэчй биһинни.
Нэлумо, нэлумо, гудēинтэкэл!

Тарты һэнэчэ, эчэн иличāрэ. Тадук мунтыкйт амйкāн манйва гу- 
нивки, тадук эле амйкӯкāн гунывкил — тар эгдэн, агй сэвэкйн. Тогодук 
гэлэвкйл: «Амйкӯкāн, бэлэкэль минду».

58. ЭНЙКЭНТЫКИ ГӯЛРЭН

Нёне* умнэ энйкэнмэ арчāран. Гӯлрэн:
— Энйкэ!
Эдянри, эдянри?!
Эдянри эвэнкйл 
һоктодӯтын?

5 Дептылэл биши —
Дюяпчӯл*, нянтал.
Шурукэл, шурукэл 
Мэнн’йлйви һоктолӣ.
Миннйл кукал 

10 Һулйл.
Шй типкан* ая —
Шурукэл, сурукэл!
Он кукал йшиндерэ?!
Шурукэл, шурукэл!

Энйкэн эн’нэрэн шурурэ, илитчаран, амнави ан’āчā. Нёне нян эё- 
чилран, лунӯдяна:



1 У нас медведя дедушкой называют. От Бодайбо к Олёкме кочую
щие эвенки медведя называют дедушкой*. Дедушка женщин не трога
ет*. Освежуешь дедушку — он как женщина. Поэтому, говорят, он 
женщин за своих принимает*. Раньше женщины, медведя встретив, 
груди свои показывали, чтобы не трогал. Однажды женщины, бруснику 
собирая, испугались: вдруг пришла [медведица], стоит — с двумя детё
нышами. Те женщины говорят женщине с ребёнком: «Проси, тебя не 
тронет». Она ребёнка своего взяла, заклинать стала:

2 — Отец уважаемый,* ты наполовину человек!
У тебя дети —
Пожалей ребенка моего!
Не трогай нас,
Не надо, не надо, не надо!
У тебя тоже дети.
Грех, грех, пожалей!

И вот ушла, не тронула. Потом, в нашем краю дедушку медведем 
называют, потом ещё «отец уважаемый» говорят — это горной тайги, 
леса дух. У огня просят: «Отец уважаемый, помоги мне»*.

58. МАТЕРИ-МЕДВЕДИЦЕ СКАЗАЛА

Мама однажды мать-медведицу встретила. Заговорила:
— Мать!
Что делаешь, что делаешь?!
Что делаешь у эвенка 
На дороге?

5 Еда для тебя —
Голубика, орехи.
Уходи,уходи 
Своей дорогой.
Мои дети 

10 Маленькие.
Ты хороший зверь —
Уходи, уходи!
Как дети мои будут жить?!
Уходи, уходи!

Мать-медведица не уходит, стоит, пасть раскрыла. Мама опять на
чала просить, крича:



15 — Энйкэ! Энӣкэ!
Шурукэл, шурукэл!
Шиньгӣ һоктошос МЭНІГЙ,
Бй бимй кутгāлтыкй шурудём!

Тадук һалгардӣви аракӯкāн шурурон, тадук һуктылрэн. Нёне 
амашкӣ пишāлран*, тукшашинан амаскй.

59. АМЙКŌНВО ГОЛОСИН

Бй Иһōндōду аньгāсилим. Тогово имтым, āсиннасилим. Экунка эр 
ōдясадярйвōн дōлдысиным — амйкāн. Эдяшиним? Эвэнкйл амйкōнмо 
«боё калтакан» гусинивкйл. Голōсином:

— Сй бисинни боё калтакан,
Минэ окол, экол эсора.
Сурукол мōннйсинови,
Бй нян — мэннйшинэви.

5 Сурукол, сурукол!

60. ЭҺЭВЭ* ОДĒКЙТ

1 Эһэвэ эннэрэ һэгдыт, эрӯт гунэ. Нуіган дэвэкйлй саітарйчй — тар 
нян сēнын. Бэе гуннэвэн таринитпй дōлдывкй. Дōлдыһа — эмэдинэн. 
Тар тэдемэ-дэ. Сй эһэкэс нуьгандӯн сэмэлэвча биһйн. Садяна, ēда-ка 
тыкэ ōча биһйн, умча биркэ. Саьга бэрвй гачā биһйн, сталнōйва, 
винтōвкава* Тар адулакатчана, гунывкй:

— Һэбэйнэē* ичэн’эē!
Кукинын удуган биһйн, гунывкй:
— Екуна-ка ичэмэденнэрэ! Екун-да бигин — ьгэлумō!

2 Тарты, ады-ка инэнй йлтэрэкин, һокторондулй нэнэдечэвэ, умнат 
нэпталйһинча! Винтōвкамйва-кат эчэ бурбāлйһйрэ. Тар һокторондӯ 
каравдяча, дōлдыча, бидин:ан, эрӯ гунйван. Тырэча эһэкэвэс. Нонон 
митнйл эвэнкйл котолбор амардӯвар эксэктэденкитын. Котон эвкй га- 
вувра — тырэчэ дӯннэлэ. Де эһйлэ он некэдинэн? Гэлэмй-нюн аямат, 
алгамй. Эһэн тырэһэ, умнат кэтэккэн танча. Саһэ ēһалван кайча, ко
тон-да эвкй бурбалйврэ. Де эһэкэс алгāспй сāвкй бō, кукинын тэгэль- 
тэнэ тэдэвчэ: «Соктō бинэ эрӯт эһэвэ гунча биһинны», — гуннэ.



15 — Мать! Мать!
Уходи, уходи!
У тебя дорога своя,
А я к детям пойду!

Потом она на лапах пошла тихонько*, потом убежала. Мама назад 
выстрелила, побежала назад.

59. ПРОСЬБА К ДЕДУШКЕ-МЕДВЕДЮ

Я в [местности] Ихондо* ночевал. Огонь покормил, спать собрался. 
Какой-то шорох услышал — дедушка-медведь. Что мне делать? Эвенки 
дедушку-медведя «наполовину человеком» называют. Я просить стал:

— Ты сам наполовину человек,
Меня не трогай, не надо.
Уходи к себе,
А я — к себе.

5 Уходи, уходи!

60. ПОЧИТАНИЕ ДЕДУШКИ-МЕДВЕДЯ

1 О дедушке-медведе нельзя непочтительно, плохо говорить*. У него 
в бедренных костях дырочки — это его уши. Сказанное человеком он 
ими слышит. Услышит — может прийти. Это правда, да. Твой дед им 
искалечен был. Зная [всё это], зачем-то он так сделал, выпивший был, 
видно. Новое ружье своё взял, стальное, винтовку. Вот, рассматривая её, 
говорит:

— Страшного* увидеть бы!
Невестка его шаманкой была, говорит:
— Ишь ты, увидеть его захотел. Хоть что имей — грех!*

2 Так и есть, сколько-то дней прошло, он по тропе шёл, вдруг [мед
ведь] его опрокинул! Даже винтовочку не вскинул. На той тропе он уже 
караулил, услышав, должно быть, плохие слова. Прижал твоего деда. 
Раньше наши эвенки ножи свои сзади носили. Нож никак не взять — 
прижат к земле. Ну, что теперь делать? Только просить хорошенько, 
заклинать. Медведь, прижав его, разом с затылка кожу содрал*. Кровь 
глаза ему заливает, нож-то не выхватить. Ну, дед твой оплошку свою 
знает, невестка утром напомнила: «Спьяну плохо о дедушке-медведе 
говорил», — сказала.



3 Де эһэкэс гэлэливки, алгаливки:
— Эһэкэ! Экэл, экэл!
Алгаһача биһим!
Алгаһача биһим!
Лӯчал аракӣдӯтым
Дылив һукчавча,
Дылив һукчавча!
Бэрэкэл, бэрэкэл!
Мулакал, мулакал!
Кирē, кирē, нюһйва,
ЬГōһйва экэл илечэрэ!

Де тариьгин һэтэкэнча нуігамаёр, һурōн!
4 Горово мунгнанча биһӣн эһэкэс. Самāн Кōкай айрйн. Тадӯ-вēт 

умун ēһая ачин ōча. Сагданыһа, тадук-ты балй ōча биһйн. Эһэвэ аят 
г э а э м й  — син муланывкй. Эрӯт-дэ умнāкāн, алгаһāчā биһикис. Аят 
гэлэрэкис — син муланывкй, бэе калтакан нуьган.

5 һокторондӯ умнат бакалдымй — экгнэрэ туһāлла. Мēванмй 
дявӯчамй — ая бивкй. Экгнэрэ нэлэрэ, туһаһина. Эēтмй — син 
бокондиьгōн синэвэ. Тыкэн ōракин — энэ ьгэлэрэ, гэлэкэл, алгадяна:

— Эвэкэ (Эһэкэ-гу)!
Мулакал, бэе калтакан биһинны.
Мулакал, эдēкэл!
Сй һокторонныс мэннйс,
Миннй — мэннйв!

Тыкэн гуннэ, аракӯкан һокторондукин адагадякал. Тариьгис сōма 
иргэчй, бэегэчйн. Эмй гоёвуһинывча бимй — һурудиьгэн, эмэндикэн.

61. [ЭҺЭ СŌМАТ СĀВКӢ]

1 Эһэ сōмат сāвкй, эрӯвэ-кэт сāвкй, аява-кат. Умнакан кукинмун 
авдӯнма бакачā биһин. Улумйн,кин, сōн’аһа биһйн. Кэ, баканадулан 
н’энэрэв. Бōрсāллав. Кэ, эһэн’ивун авдӯн дōдӯн сōмат гивэнчивкй: «Сйр! 
Сйр! Сйр!» Тадук люглиючивкй сēрдйви: «Лук! Лук! Лук!» Тар 
эрӯкйтчэрэн. Кукинмун гунывки:

— Кирē, кирē! ЬГэлумō!
Ōн ōдянны, эһэкэ?!
Кирē, кирē! ЬГэлумō!
Экэл, экэл тыкэ ōра!



3 Ну, дед твой просить начинает, заклинать начинает:
— Дедушка! Не надо, не надо!
Ошибся я!
Ошибся я!
От русской водки
Голову потерял*,
Голову потерял!
Смилуйся, смилуйся!
Пожалей, пожалей!
Кире, кире*, вонючего,
Вонючего не трогай!*

Ну, тот, через него перепрыгнув, ушёл!
4 Долго промучился твой дед. Шаман Кокай спас. С тех пор ведь он 

одного глаза лишился. Оттого, когда постарел, совсем ослеп. Медведя 
хорошо попросишь — он тебя пожалеет. Оплошаешь ведь однажды, 
ошибёшься*. Хорошо попросишь — он тебя пожалеет, он наполовину 
человек.

5 На тропе однажды его встретишь — нельзя убегать. Сердце своё 
сдержишь* — хорошо. Нельзя пугаться, убегать. Захочет — всё равно 
догонит тебя. Так случится — не боясь, проси, заклинай:

— Бабушка (или дедушка)!
Пожалей, ты наполовину человек.
Пожалей, не трогай!
У тебя тропа своя,
У  меня — своя.

Так говоря, потихоньку с его тропы отходи. Тот очень умный, как 
человек. Не будет ранен — уйдёт, оставит тебя.

61. [ДЕДУШКА-МЕДВЕДЬ ОЧЕНЬ МУДРЫЙ]

1 Дедушка-медведь очень мудрый, и плохое знает, и хорошее. Од
нажды невестка наша берлогу нашла. Белковала, удалая была. Ну, мы к 
её находке пошли. Добывать стали. Ну, дедушка-медведь внутри бер
логи сильно отряхивается: «Сир! Сир! Сир!»* Потом трясёт ушами: 
«Кук! Кук! Кук!»* Так дурное предсказывает*. Невестка наша говорит:

— Кире, кире! Грех!
Что делаешь, дедушка?!
Кире, кире\ Грех!
Не надо, не делай так!



2 Кэ, бултāрав. Наннавāн миндӯ бӯрэ. Тэлэрэв наннаван. Сō ая 
иньгактачй бивкӣ. Килбэнэдеючивки. Эһйлэ арай тыманан ичэрэв — 
инпактан дегдэмэвча ōран. Дегдэнча — эрӯкйтча. Эһйлэ атыркан, 
ичэксэ, дагамакса, гунывкй:

— Кирē, кирё! Нэлумō!
Ōн ōча биһинны тар?
Нэлумō, нэлумō!
Эдэрилэ экэл гада!
Эдэрилэ экэл, экэл!
Минэмӯллэвэ гакал!
Минэмӯляэвэ-нюн!

3 Кэ, тар тугэ дулинмāн эһйн иста, сэмрин. Эһэ наннан эрӯдӯ 
дегдэнывкй, эрӯдӯ ниргиһинчавкй. Эһэ сōмат сāвкй. Тадук, эһэвэ 
авдӯндӯ некэмй, тылькэрэкир — пэрйһинывкй, мукамуккй бӯвкй, энэ 
юрэ. Тар эрӯ, эрӯкйтчэрэн. Нёкчōрдӯ дюрэкāн мукамуккй бӯча биһйн. 
Таркгаһй бутунну сологор биһйтын, кэтэнэһэ биһйтын. Элэ эткан, 
ады-нюн аниан йлтэнэн — бутуннул манавчāл. Миндӯ умна-кат эһйн 
мукамуккй бӯрэ.

4 Тадук, эһэ ирэксэн эрӯвэ сāмй, эрӯкӣчивки нян. Чикэлтэвкй. 
Һуллаларакис эһэ ирэксэвэн, эрӯдӯ эпэнэвкй. Мӯ ювкй: Эпэс! Эпэс! 
Эпэс! Умнā бй эр Кукӯскэдӯ эһэтэрйв. Тарьтаһй һунāткāнми биһйн, 
дячй. Эһэ ирэксэвэн кумалэвкй, эвйденэ:

— Эпэнэдерэн! Эпэ! — гунывкй. — Тыгдэдерэн-ну?
Тыгдэ āчин, ирэксэн тулйла локӯчадяча, йдук мӯ? Олгōкима 

олгōкин ирэксэдук чургиһинывкй мӯ. Эрӯкйтчача тар ирэксэ. Тарты- 
вēт āчин ōрйн.

62. ЭҺЭВЭОДЁКЙТ

1 Эһэ негӯ һалгардӯн манял бивкӣл — тар ьгāлалин. Токторо эигнэрэ 
гирамналвāн. Котот бутуннувэ ōнны. Тар мāнялбāн алгāдянал гавкйл, 
Буштул тэгэлин эдэтын бэевэ оһйра. Эр бй умнāкāн сōмат алгаһāчā 
биһйв. Сасамāркӯна бултāрйв. Тугэ. Āһилтанадярин. Эһйлэ һигденэ, 
һэлйнчэн’нэм: һактыралдиьгāн. Эделйв-кэт аямат һигрэ — һактыраллан. 
Бй тар утāдяна мāнялбāн сукэт токтоһиным. Эдэр биһйв, иргэе āчин. 
Ден’ьгй гадам — дюлāвӣ эксэдэвӣ.

2 Кэ, дюлāвй кэнэм. Эмэм. Арай* — атыркāныв сумулин бутунну 
тāнмувчāл. Тэгэтчэнэ, уллитчэнэ — тыкэн-ты биденэ, тāнмувчā. Учикйма



2 Ну, убили. Шкуру его мне дали* Растянули шкуру. Очень хоро
ший мех. Прямо блестит. Потом вдруг назавтра посмотрели — мех 
опалён. Опалило его — не к добру. Тут старушка[-невестка]* увидев это, 
подойдя, говорит:

— Кире, кире\ Грех!
Что с тобой стало?*
Грех, грех!
Молодых не бери!*
Молодых не надо, не надо!
Меня, самую [старую], возьми!
Меня, самую [старую], только!

3 Ну, до середины зимы не дожив, умерла. Шкура дедушки-медведя 
не к добру опалена, не к добру обгорает. Дедушка-медведь очень муд
рый. Потом, дедушку-медведя в берлоге добывая, промажешь — пово
рачивается, зад свой показывает*, не выходя. Это плохо, дурное предве
щает. Нёкчору* он дважды зад показал. Тогда все сологоны* были, 
много их было. Вот сейчас, всего несколько лет прошло — все извелись*. 
Мне ни разу зад не показывал.

4 Потом, шкура дедушки-медведя дурное знает, дурное тоже пред
вещает. Писается. Когда вместо одеяла накидываешь дедушкину шку
ру, не к добру [из неё] капает. Вода выходит: «Кап! Кап! Кап!» Однажды 
я тут на Кукушке* добыл медведя. В то время дочка у меня была, десять 
лет. Она шкурой дедушки-медведя накрылась, играя:

— Капает! Кап! — говорит. — Дождь идёт, что ли?
Дождя не было, шкура на улице висела, откуда вода? Из сухим-су

хой шкуры сочится вода. Дурное предвещала та шкура. Вот ведь не ста
ло её*.

62. ПОЧИТАНИЕ ДЕДУШКИ-МЕДВЕДЯ

1 У дедушки-медведя на передних лапах кисти — это его руки*. Ру
бить нельзя его кости. Ножом всё делай*. Те кисти его, заклиная, берут, 
чтобы другие его сородичи человека не порвали*. Вот я однажды боль
шую ошибку сделал. Огромного самца* добыл. Зимой. Вечерело. Вот, 
разделывая его, тороплюсь: стемнеет. Не успел даже как следует разде
лать — стемнело. Я вот второпях кисти его топором отрубил. Молодой 
был, ума не было. Желчь взял — домой отнести.

2 Ну, домой пошёл. Пришёл. Глядь — у моей старухи* сухожилия 
все стянуты. Сидела, шила — так вот всё и стянуло [судорогой]. Кри-



учикй ōчā. Налан-кат эһин тыктэ, дэрэн-кэт тāнмувчā. ТГэлевсē! Олоё- 
чим. Тэлки* деЕгив биһӣн. Ден’Н’й гам, деьгитпй һйкилим. Деігйтпй 
һйкчэнэ, алгāдяьгнам, гэлēн’нэм:

3 — РГэлумō, нэлумō!
Алгас некэчэ биһим.
Экэл элэнӣе бӯлэрэ,
НГэлумō, эһэкэ, кирē!
Эр алгаспав экэл таігра,
Экэл миндулэ тыкӯлла,
Сōмат экэл тыкӯлла.
Алгас бэевэ бакавкӣ —
Эрӯт некэчэ биһим,
Алгаһача биһим.
ІТэлумо, ьгэлумō!
Бй алгастӯв
Атыркāнмав экэл муьгнāра.
Эрӯт ōчā биһим!
Алгаһāчā биһим!
Эр алгāспав экэл таьгра,
Сōмат экэл тыкӯлла.
ЬГэлумō, н'элумō!

Эһйлэ тыкан гуннэ, алгам. Таринив эһйлэ нялбургаллан. Тэгэлтэнэ 
атыркāнмй ая ōран. Тыкэн биһйн. Тэлки олус* эчэ тыкӯлла, алгāспав 
эчэ таьгра. Тар тэдемэ.

63. ЭҺЭВЭ ГЭАЭЬТНЭРЭ, ААГАЬГНАРА

1 Бй нян умнакан эһэдӯ сэмэлэврйв. Тар гиркив буруин. Авдӯнма 
бакарйв. ЬГй-нюн гадйігав? НГй-кэт ачин. Нюкӯ биһйн, сагдаһинча, бй 
эдэрмэкэн. Бэел гундерӣтын, дōлдырйв, «Мēванын эһэдӯ эрӯ, нэлэкис». 
ЬГй-кэт-дэ āчин. Кэ, дюрй н’энэрэв. Гиркидӯв тункга тэвӯричй бэрин 
биһйн, миндӯ — умун тэвӯричй. Дагамарав.

— ЬГинакирвар тынн’эт, — гунывкй.
— Кэ, — элэксйим; сāран бидин’эн, гунчэнэ.

2 ТГинакинмй авдӯндулā йгэһинчэрэн. Игэһинчэрэкин — авдӯндук 
эһэткэн лупулōрон. Мунэвэ ичэксэ — амаскй йгэһинчэрэн. Тадук, 
эрдялē!! Энинын юһинчэрэн. НГинакирва саксыиллан*. Саксыйдяячив-



вым-кривая стала. Рука-то у неё не опускается, лицо-то стянуло*. 
Страшно как! Перепугался я. Хорошо, что желчь была. Желчь взял, 
желчью её намазал. Желчью мажу, заклинаю, прошу*:

3 — Грех, грех!
Проступок я совершил.
Не давай много [за это]*,
Грех, дедушка, грех!
Этот проступок мой не считай,
На меня не сердись,
Сильно не сердись.
Проступок человека находит* —
Плохо я сделал,
Проступок совершил.
Грех, грех!
За проступок мой 
Старуху мою не мучай.
Плохо я сделал!
Проступок совершил!
Этот проступок мой не считай,
Сильно не сердись.
Грех, грех!

Вот так говоря, заклинал. Потом это всё разглаживаться стало*. 
Утром старухе моей полегчало. Так было. Хорошо, что сильно не рас
сердился, проступок мой не засчитал. Это правда.

63. ДЕДУШКУ-МЕДВЕДЯ ПРОСИТЬ ПОЛОЖЕНО, ЗАКЛИНАТЬ ПОЛОЖЕНО*

1 Я тоже однажды дедушкой-медведем поранен был. Это товарища 
моего вина. Берлогу я нашёл. С кем возьму? Никого нет. Нюку был, 
старый уже, я молоденький. Люди говорили, слышал я: «Он сердцем на 
дедушку-медведя слабоват, трусоват». Да никого ведь нет. Ну, вдвоем 
пошли. У моего товарища пятизарядное ружье было, у меня — одноза
рядное. Подошли.

— Собак своих давай отпустим, — говорит [Нюку].
— Ну, — согласился я; знает, наверно, подумал.

2 Собака моя в берлогу залезла. Залезла — из берлоги медвежонок 
выскочил. Нас увидел — назад залез. Потом, вот тебе на!! Мать его вы
шла. Собак трепать стала. Треплет вовсю! На товарища моего глянул —



кӣ! Гиркивй ичэһиным — āчин. Умна пэктырэннэ, тылкэчэ-да туһалча. 
Бӣ нян тылкэм — н^инакирва бō саксыйдявкй, дылван урам. Дылван 
һэркулим-нюн.

3 Силгиһинчаран эһэьгив, силгинна дылитгш, минэ ичэрэн. Минэ- 
мэвэ ичэһинэн! Патрōнмй* ёдячāлāв — эр эмэрэн! Бй сам бō, эһэ алй- 
кат колтодин’ōн, тыким һэргискй. Тариьгив минэ тагдыһиллан. Эдук, 
тадук гадан. Һалгарбав тагдывкй, тадук кэнтирэвэв кикиллан. Де эһйлэ 
ēва-кат этэн сулара миндук. Тэпкэчилъёчим бӣ, гэлэлим, алгāлим:

4 — Эвэкэ! Едянны, кирē, кирē!
Эвэкэ, кирē, кирē!
Нэкунмӣ ēдā һэрэкӣденны?
Нэкӯмэчэн биһип, кирē, кирē!
Эһэмӯнэчэн биһип, кирē, кирē!
ЬГэлумб бдянны, кирē!
Нэкунмӣ һэрэкӣденны, кирē!

Тыкэн гуннэкив-тэпкэрэкив — оёлӣв һэтэкэнэн. Тар һурурун. Го- 
рово бӣ бумӯрйв. Тэлки* мулāнчā-вēт минэвэ, дōлдыча турэнмэв, 
гэлэдерӣвэв.

64. ЭҺЭВЭ ОДЁКЙЧИЛТЫН

1 «Амакāва* вāрав» эвкйл гунэ, «амакāва чоктав» гунйвкйл. Авдӯндӯ 
бидерӣвэ бакадяра, тадук туе ōдяра, кāйва, курēвэ, эдэн юрэ. Аниливкйл, 
сичиливкӣл мōлди. Сумналлакин — ēсалин ичэвуливкйл, ēсалин-ка 
һēгӯгачӣн н'эрйдерэ. Ēсалин ичэвдерэ — һэялйн һōдавкӣл. Нāвувкйл. 
Нāвдярӣ дулиндӯ бивкӣ, һāл — олдōсолдулӣн. Урāракин, бэлэдэвэр.

2 Чокта, һигрэ. Упкатпан инивусинэ орордӯ. Урйкӣтлэвэр р г э н э в к ӣ л . 

Урйкйтпэ дагамадянал, тэпкэливкӣл: «Кйк! Кйк!» Урӣкйттӯ бидерӣл 
бэел тыливкйл: чокчāл.

Эмэврэ, иныгэрэ. Тадук анйдӯ, каландӯ һуювуливкйл уллэлвэн. 
Дылван һэрэкэдӯ каландӯ һуювкӣл. Умукэн гулэдӯ депиливкйл. Малӯдӯ 
тэгэтчэдēн амака сагдымама, упкаттук сагды. Мēванмāн тар сагды 
атыркан дигиливкй. Мōма пуртат дигиливкйл. Дигдēн, борйчилдян 
һāлāнкāди. Сагдыл-нюн мēванмāн депивкӣл. Илмактал н’ӣ эмэдēн, 
имурэнмэн умкаусчāн. Тадук уллэвэн һуювчэвэ девуливкӣл, 
гунденэкэкур:



нет его. Раз выстрелил, промазал и убежал. Я тоже промазал — собак 
ведь треплет, в голову ей [промазал]. Голову её и задел.

3 Вздрогнула медведица моя, вздрагивая головой, меня увидела. 
Прямо на меня взглянула! Патрон свой заряжал — тут она пришла! 
Я ведь знаю, медведь во что бы то ни стало кулаком ударит*, упал я 
вниз*. Она меня рвать стала. Отсюда, оттуда хватает. Ноги мои рвёт, 
потом спину мне кусать стала. Ну, теперь ничего-то не оставит от ме
ня. Закричал я изо всех сил, просить стал, заклинать стал:

4 — Бабушка! Что делаешь, кире, кирс\
Бабушка, кире, кире\
Младшего брата своего зачем губишь?*
Мы ведь старший-младший родственники, кире, кире\
От медведя ведь мы, кире, кире\
Грех совершаешь, кире\
Младшего брата своего губишь, кире\

Так сказал-прокричал — она через меня перепрыгнула. Так ушла. 
Долго я болел. Хорошо, что пожалела ведь меня, услышала слово моё, 
просьбу мою.

64. ПОЧИТАНИЕ ДЕДУШКИ-МЕДВЕДЯ

1 «Дедушку-медведя убили» нельзя говорить, «дедушку выкопали» 
говорят. Лежащего в берлоге найдут, потом всё приготовят, заслон, ог
раду, чтобы не вышел. Начинают, тычут палками. Зашевелится — глаза 
его покажутся, глаза-то его как огоньки светятся. Глаза его показа
лись — в лоб стреляют*. Попадают. Попадающий посередине стоит, 
остальные — по бокам. Чтобы помочь, если промажет.

2 Выкопали, освежевали. Всё навьючивают на оленей. На своё стой
бище едут. Приближаясь к своему стойбищу, начинают кричать: «Кик! 
Кик!»* На стойбище люди понимают: выкопали.

Привезли, вьюки сняли. Потом в этом, в котле варят его мясо. Го
лову его в отдельном котле варят. Едят все в одном чуме. На почётном 
месте будет сидеть самый старый дед, старший из всех. Сердце [медве
дя] старая бабушка режет. Деревянным ножом режет. Порежет, раз
делит понемногу. Только старики сердце его едят*. Молодёжь, кто 
придёт, жир его пить будут. Потом его сваренное мясо есть начинают, 
приговаривая:



3 — Эчэвун 6ӯ синэ чокта — 
һун'тул тэгэл бэел.
Бӯ эчэвун, эчэвун!
Эчэвун 6ӯ синэ чокчара —
Лӯчал синэ чокчал.

65. [ЭВЭНКЙЛ ЭНЭКЭВЭ СОТ ОДЁВКЙЛ]

Эвэнкӣл эһэкэвэ сот одёвкӣл. Окин-мал тугэ бултāмнӣл эһэкэ 
авдӯнман бакавкил. «Эр авдӯнма бакарав», — эвкйл гунэ. Тар оде. 
Дюлавй эмэксэ, чаимтыксā, аракӯкан гйлдӯви гунывки:

— Бй инэггман экунма-ка ичэм, бакам. Тымй тала суруденэт,
ИЧЭНЭДИ НЭТ.

Бултанāвар «вāрав» эвкйл гунэ, «āһинмуврав» гунывкил. Бултанāвар 
авдӯнма бакача бэе балāткалāн* ӣвувкил. Балāтка олдōндӯн тэнӣнэлвэ 
нэвкил, игиливкил. Тар һигденэ*, аракӯкан гундевкил:

— Кук-кук!
Эр синэ куктыл аһинмура,
Мукукэвэс куктыл лукчара.
Кук-кук!

Эһэкэвэ гунывкйл «āһинан», эвкйл гунэ «бултāрав», тар одё. Одёт- 
нол, гунывкил: «Аһинан, бадага».

66. эһэвэ  бōрсāрй  гу н н э к

Авдӯндула эмэксэл, гунивкйл:
— Бӯ биһив нэкӯнэн!
Эчэльбун тэгэмэльчэн биһи!
Энкэкэл!*
Некӯнэн, эһэвӯнэн биһивун.

5 Умун бэедук балдычал биһип.
Э н к э к з а !

67. ЭҺЭКЭВЭ БУЛТĀРЙ

1 Бэюктэденэл, гиркуктадянал, дювāн бакапкил*. Дӯннэдӯ авалнадйн 
бакапкил. Сэлэкин бими, «Лурт!» некэпки. «Э, эр бирин-нэн», — гу-



3 — Не мы тебя выкопали —
Другого племени люди.
Мы не делали этого, не делали!
Не мы тебя выкопали —
Русские тебя выкопали.

65. [ЭВЕНКИ ДЕДУШКУ-МЕДВЕДЯ ОЧЕНЬ ПОЧИТАЮТ]

Эвенки дедушку-медведя очень почитают. Как-нибудь зимой охот
ники дедушкину берлогу находят. «Вот берлогу нашёл», — не говорят*. 
Это запрет. Домой вернувшись, чаю попив, [нашедший] потихоньку 
другим говорит:

— Я сегодня что-то увидел, нашёл. Завтра туда пойдём, посмотрим.

Про добытого [медведя] «убили» не говорят, «усыпили» говорят. 
Добычу вносят в палатку того, кто берлогу нашёл. На половине палатки 
меховой коврик* расстилают, свежевать начинают. Вот свежуя, тихонь
ко произносят*:

— Кук-кук!
Это тебя кукушки усыпили,
Шубу твою кукушки снимают.
Кук-кук!

Про медведя говорят «уснул», не говорят «добыли», это запрет. 
Соблюдая запрет, говорят: «Уснул, кажется».

66. ПРИ ДОБЫВАНИИ ДЕДУШКИ-МЕДВЕДЯ СЛОВА

К берлоге придя, говорят:
— Мы с тобой старший-младший братья*!
Мы не разного племени с тобой!
Пожалей!
Старший-младший братья, медвежьи мы с тобой.

5 От одного человека родились мы*.
Пожалей!

67. ОХОТА НА ДЕДУШКУ-МЕДВЕДЯ

1 Охотясь на копытного зверя, ходя, дом его* находят. По его работе 
с землёй находят*. Если чутко спит, «Лурт!» делает*. «Э, тут-то есть», —



никсал, урувкил. Дюлāвар эмэксэкил, аямат бэрилбэр ōлдыпкил, тадук 
дюлāвар урувкил. Тугэнй бирэкин сōма — отӯкана илапкйл дагадӯн, би- 
ми сомōкилтын* эдэтын доноторо. Тадук гунмэчиливкил отӯдӯвар:

— Кэ, аямамат, кэ ей моя дылкэл, юрэкин — пэктырэндэвэр.

— Кэ, ей дылкэл, бй-кэнэ итыгӯчакта.
Кэ, умукон бэе гōрипчаракин, «Лурт!» овки, мōнматын тāнйна, 

кигдикактана некэливки.
— Кэ-лэ! Юделлэн, кэ-лэ мōнгмй гакал!

2 Мōигмар аракӯкан гавкил — эрдэт мōнгмāн бодоно, эмэливки. 
Эркэкинмэ юрэкин, дылин аят юрэкин, пэктырэнипкил. Таду 
āһинипки. Тара эһй «бурэн» гунэ, «āһинан» гунипкил. Кэ, одётнол: 
«Āһинан, бадага». Кэ-лэ тариьгьгар луптулипкил. Нямиян, бэеен оду- 
лапкил: «Э, эр-нэн нямй, һутэлин, бадага, дōлā биһи». Нāн урӯпкйл 
аят-аят. Тарил бимйл — качурукēкāчипкил. Дюр бипки, умукōлōн бип- 
ки, эпки кэтэ бирэ. Элэ:

— Кэ, кэ! Биһин!
Аямат сэктэвэн луптуганал-луптуганал уркӯдяпкил. Сэктэвэн га- 

дярактын — эрē эмэкэчипкил. Сэктэн болгикта бипки, болгиктат си- 
гипки. Болгиктал дугэкэрдйтын, таду āчиммēн.

3 Тарты дюн дагадун игипкил, сугулōновор ōпкил болгиктадйн нāн. 
Нонон наннавāн гапкил, тадук умӯксэвэн. Эвкил «һйг» гунэ, «силлар- 
гат» гунипкил: «Эһйлэ силларйлдяллап?» гуктэтын одёньгин.

Тар дылгидāвāн бэе игиллэкин — гунипкил: «Иһиллйрвэн аят га
кал». Тар оггоктовон тыкэн мйнэнэл галипкил бо, тара минэденэл, гу
нипкил: «Э, эһэкэкун, эвэкӯн, йриктэн’илли бэһидэдерэ!»

68. АМИКАН ОДЁКИЧИЛИН

1 Амйкāнвэ бōрсарй, авдӯндула эмэксэ, гунывкй:
— Бӯ биһивун нэкӯнэн!
Эчэльвун тэгэмэмэ бирэ!
Нэкӯнэн, амāкā, биһйвун.
Умундӯу балдычāл нонопты биһӣвун. 
Э н ігэкэа  — нэкӯнэн биһйвун.



сказав, уходят. Домой придя, хорошенько ружья готовят, потом к дому 
своему* идут. Зима очень суровая — костерок разжигают поблизости, 
чтобы замки [ружей] не примёрзли. Потом договариваются у костра:

— Ну, очень хорошо, ну, ты жердь толкай [в берлогу], как выле
зет — стреляйте.

— Ну, ты начинай толкать, а я приготовлюсь [стрелять].
Ну, один человек как пошевелит [жердью, медведь] «Аурт!» дела

ет, жердь их таща [к себе], грызть её начинает.
— Ну вот! Сейчас выйдет, ну-ка жердь вынимай!

2 Жердь тихонько вынимают — тут же за жердью следом [медведь] 
вылезает. Когда посюда* вылезет, когда голова как следует высунется, 
стреляют. Тут он засыпает*. Об этом «умер» не говорят, «заснул» гово
рят. Ну, запрет соблюдают: «Заснул, кажется». Ну вот, его вытаскивают. 
Важенка* или мужчина, рассматривают: «Э, это ведь важенка, дети её, 
кажется, внутри». Опять шевелят [жердью] хорошо-хорошо. Они [мед
вежата] есть — шуршат* там. Два бывает, один бывает, много не быва
ет. Теперь:

— Ну, ну! Есть!
Хорошенько подстилку [из берлоги] вытаскивая-вытаскивая, ше

велят [жердью]. Подстилку вытаскивают — с ней вытягивают [медве
жат]. Подстилка из стланика бывает, из стланика [медведь] подстилку 
делает. Из верхушек стланика, на ней спит.

3 Там же у его дома его разделывают, подстилку для свежевания* 
тоже из стланика делают. Сначала шкуру снимают, потом жир. Не го
ворят «свежуем», «силларгат» говорят: «Теперь начнём силларга де
лать?*», так из-за запрета принято говорить.

Ближе к голове свежевать начинают — говорят:«Ихилиры* его как 
следует снимай». Это нос его так отрезая, берут, его отрезая, говорят: 
«Э, дедушка уважаемый, бабушка уважаемая, это муравьи твои пол
зают!*»

68. ПОЧИТАНИЕ ДЕДУШКИ-МЕДВЕДЯ

1 Охотясь на дедушку-медведя, к берлоге придя, говорят:
— Мы младшие братья твои!
Мы не разного племени!
Мы младшие братья твои, дедушка.
Вместе родились в старину мы.
Пожалей* — мы младшие братья твои.



Эннэкэл, эннэкэл, эннэкэл!
Нэкӯнэн биһйвун,
Эчэльвун тэгэмэмэ бирэ!

2 Бōрсавкӣл, сигиливкил — тадӯ нāн одёкит турэнтын бивкил. Си- 
гиливкил, нонолй сēрвāн лалбукат-гу, ēкукāндй-гу липкивкил, гун- 
денэл:

— Амйкāн, ей «дōлды» биһинны —
Экэл, экэл дōлчатта.

Оьгоктолвōн, ēлвāн сигилмй, мйнэлми — гунывкил:
— Ьйрйктэігйльлй бэгинэдэдерэ!
Һӣриктэнильли бэгинэдэдерэ!

Сēрвāн минэльми — гунывкил:
— Нын'нӯн’ильли кикэдяра!
Нын’нӯн’ильли кикэдяра!

Алгāденэл тыкэ, һигдявкил. Эрэгэмэ алгāдянал, одёкит турэнмэр 
гунденэл.

3 Амāкā гирамнаван эвкйл токтовкāны, ёлдōливкāны эвкил. Амйкāн 
уллэвэн эвкил кикивкāнэ, йктэлдиви эннэнни мудурэ, котот мйнэнэ, 
депиннэкэл. Амйкāн дылван девденэл — гунывкил:

— Бэетки эчэвун дёһунмувра, амйкāн.
Амйкāн, тоготкӣ ичэчикэл.
Бэеткэкй экэл ичэчиктэрэ.
Бэелэ экэл — нэлумō!
Амйкāн, экэл, экэл!

Тэкэмӯнмэ депчэнэл, тоговор улйвкйл, гунденэл:
— Ая бидэвэ этэепкй бэйнэ.

4 Эһалван, чӯкадӯ чакиликсал, мōва чйксāл, дюр тōриндӯн лапкив- 
кил, гулик дагадӯн дюр тōриндӯн, āнкгӯвāн āннӯдӯ, дегиннӯва 
дегиннидэдун. Депимсэдӯвэр амйкāн дылдун оноктолво уивкил, онок- 
тол ōмакта бинэтытын. Тыкэ элэ мōдӯвар дэрэвэн нэвкйл. Самāна āчин 
эвкил нонон сēкāвувра, нилнгāнывкй бивки биһин. Адыл эвэнкйл 
дылвāн гулйктӯ сигӯн юптӯкйндулэн дэрэрдин нэвкйл. Гулйнал, 
гунывкйл:

— Аят ичэксэнэм.
Экэл, экэл, экэл
Эрӯптыкй дёнчара.
Элекиндй дэлкэним-гулйм*.
Аят эмэнмукэл, энэ тукӯлла.



Пожалей, пожалей, пожалей!
Мы младшие братья твои,
Мы не разного племени!

2 Добудут, начинают свежевать — на это тоже особые слова* есть. 
Начинают свежевать, сначала уши его или мхом, или чем-то ещё заты
кают*, говоря:

— Дедушка, ты «слышащий»* —
Нет, не слушай*.

Нос его и остальное начинают свежевать, отрезать — говорят:
— Муравьи твои ползают*!
Муравьи твои ползают!

Уши отрезают — говорят:
— Сухие лиственницы твои свистят!*
Сухие лиственницы твои свистят!

Заклиная так, свежуют. Всё время заклиная, особые слова го
ворят.

3 Кости дедушки-медведя нельзя рубить, раскалывать нельзя. Мясо 
дедушки-медведя нельзя откусывать зубами, зубами своими нельзя 
рвать, ножом отрезая, есть надо. Голову дедушки-медведя едят — го
ворят:

— В сторону человека не поворачивали [голову твою]*, дедушка.
Дедушка, на огонь смотри.
В сторону человека не посматривай.
На человека не надо — грех!
Дедушка, не надо, не надо!

Тэкэмун кушая, огонь свой угощают, говоря:
— Хорошей жизни желает нам зверь*.

4 Глаза его, в траву завернув*, жерди срубив, с двух сторон защепив 
[глаза в жердях], возле лабаза ставят, по обе стороны, правый [глаз] 
справа, левый слева. На объеденную голову дедушки-медведя лоскутки 
привязывают, лоскутки новые должны быть. Так вот на дерево лицо 
его* подвешивают. Без шамана раньше не делали [обряд] надевания се
рег, ведь он шаманить должен. Некоторые эвенки голову на лабаз [ли
цом] к восходу солнца клали. Захоронят на лабазе, скажут:

— Хорошо присмотрели [за тобой].
Не надо, не надо, не надо
Худом вспоминать нас.
Хорошо похоронили на лабазе-помосте.
Всего доброго, не сердись.



1 Амӣкāн гирамнаван сукэт эвкйл токтовкōно, елдōлйвкāна эвкйл. 
Амйкāн уллэвэн эвкйл кэітйвкэнэ, иктэлдивй эьгнэнни мудурэ. «Амйкāн 
уллэвэн экэл йктэтпй мудурэ, ьгэлумō. Котот мйнэнэ депкэл. Оде».

Амйканма бултāмй, дылван улōксōл, тоготыкй ичэвкэнивкйл, 
дэрэвэн тоголō ичэвкэнивкйл. Бэеткэкй эвкйл деһунмувкэнэ. Тар нян 
нэлумō. «Бэеткэкй экэллу деһунмура амйкāн дылвāн. Тоготкōкй ичэ- 
чигин. Бэеткэкй ичэвкйһиннэксун — бэелэ тыкивкй ōдинāн, бэевэ 
дявавкй ōдиьгāн».

2 Тэкэмунмэ дебденэл — тоговор улйвкӣл, гунденэл: «Ая бидэ этэ- 
евкэ бэйн’э!»

Амйкāнма «дōлдын» гунйвкйл. Дюр иһакйн санāричй бивкй бō. 
Еһалбāн чӯкадӯ чакиликсāл, мōва алдыксāл, дюр тэрйндӯн лапкитывкйл 
гулйктӯ. Дюр тэрйндӯн: āньгӯвāн āнн’ӯдӯ лапкивкйл, дегиннӯвэ 
дегинн’йдэдӯн. Гулйксэл, гунивкйл: «Аят караим. Экэл, экэл эрӯптыкй 
дёнчара. Элекинди дэлькэным».

70. СЕКАВУВКЭ

1 Эһэ дылвāн дуликлйн, бэюнн’эчйнмэ эвкйл һокгнāрэ. Ирйвкйл — 
ОІГОКТОВ0Н экйт дептэ. Эвкйл депивкэнэ. Унмэвкйл тарā, эһилэ 
пēчиткāкй*, тоготкōкй дэрэдин нэвкйл. Тэгэлтэнэ эһилэ мōва ōвкйл, 
сукэт һāлāнья ōвкйл. Депимсэдӯвэр, эһэ дылдӯн онōктолко уивкйл, 
санал оноктол нāда*. Деггэн нян эвкйл һукчара, тыкэ тэвэлэммēн. Тар 
эһилэ мōн’дӯвар деггэн нэвкйл. Сēкāвувкйл. Нонон той тыкэн ōвкйл, 
самāна-кат āчин. Нонон эһэвэ бōрсāктын — самāн нймнāнйвки 
вāнадӯтын. Дылвāн гулйктӯ сигӯн юптукиндулэн дэрэдин нэвкйл.

2 Эһэ гирамнавāн эвкил токтовкōно. Би эдӯ, Кукӯскадӯ, сасамāрва 
бакарйв. Сасамāриндēвэ! Тэлки* дённй мэнмй гадарйв. Нёкчорнюн 
бултāрйвун, бōрсāрйвун. Эһилэ би огонйлбй, мāнялбй эһйв һактырал- 
лйн чикура. Долбо дон’оточэ. Ӣлэ-ка ӯтāдяна, тар бй мāняьгилбй 
дялаһалдулйн сукэт токторйв.

3 Дюллэвэ биһэл нюльгирэв дюлā. Благовесенская дагамадӯн, һокто 
дяпкадӯн урйнэрйв. Эмэм, эрдэчйрэ эмэм. Энйн'эһэс тāкан ōча: 
дялаһалин танмувчал. Элчэ налан тыктэ. Дэрэн тыкэкэки учики оча,



1 Кости дедушки-медведя топором не разрубают, не раскалывают*. 
Мясо медведя нельзя грызть, зубами не рви. «Мясо медведя не рви зу
бами, грех. Ножом отрезая, ешь. Запрет».

Дедушку-медведя добыв, голову его сварив, к огню поворачивают, 
лицом к огню ставят. К человеку лицом не поворачивают. Это тоже 
грех. «К человеку не поворачивайте дедушкину голову. Пусть он на 
огонь смотрит. В сторону человека повернёте — на человека будет на
падать, человека будет ловить».

2 Тэкэмун едят — огонь угогцают, говорят: «Хорошую жизнь указы
вающий зверь*!»

Медведя «слышащим» называют. Две его лопатки ведь с дырками*. 
Глаза его завернув в траву, обстрогав жерди, с двух сторон [от лабаза] 
ставят, защемив в них [глаза]. С двух сторон: правый [глаз] с правой сто
роны защемляют, левый с левой стороны. Похоронив на лабазе*, гово
рят: «Хорошо сберёг [тебя]. Не поминай, не поминай худом. Хорошо 
захоронил».

70. НАДЕВАНИЕ СЕРЁГ*

1 Голову дедушки-медведя пополам, как лосиную, не разрубают. 
Сварят — его нос не едят. Нельзя есть. Когда объедят её [голову], вот к 
печке, к огню лицом положат. Утром вот жердь делают, топором раз
вилку делают. На объеденное, на голову дедушки-медведя лоскутки 
привязывают, новые лоскутки нужны. Нижнюю челюсть тоже не отла
мывают, так оставляют. Потом на ту жердь челюсть надевают. Серьги 
надевают. Раньше всегда так делали, даже без шамана. Раньше дедуш
ку-медведя добудут — шаман камлает на добычу. Голову на лабаз на 
восход солнца лицом клали.

2 Кости дедушки-медведя нельзя рубить. Я здесь, на Кукушке*, сам
ца* добыл*. Огромного самца! Хорошо, что желчь себе взял. Мы с Нёк- 
чором его убили, добыли. Вот я задние лапы, передние кисти не смог 
разделать до темноты. Ночью он замёрз. Куда-то торопясь, я передние 
кисти по суставам топором разрубил.

3 Два дня пожив, откочевали домой. Около Благовещенской*, на 
обочине дороги стоянку устроили. Я приехал, раненько приехал. Мать 
[твоя] покойная* как бревно стала: сухожилия стянулись. Рука не мо-



нян танмувча. ГТэлэльятчэ биһим. Эһилэ дёным: дёігйв биһин. ДёьгЕги 
гадам, һикьячим бутуннӯвэн. Гунӣм, дёггитпй һӣкчэнэ:

— НГэлумō, нэлумō!
Алгāс некэчэ биһим.
Экэл элэнӣе, эргэчӣнэ
Булāнэ, нэлумō!
ЬГэлумō, эһэкэ, ьгэлумō!

4 Налан, дэрэн тāнмувчā, эмуккӯчин муьгнандяран эһилэ. Сӣ усō 
āчин биһйс. Толя, Сеня*, Ленагдая. Һйким. Эһилэ нялбургадяһинан, 
нялбурдяһинан. Тэгэлтэнэ ая ōран нӯьгнэчэ. Кэ, тарит айрйв. Тар алам- 
нарка-кйе токтонолбов. Эһэ эптылэвэн-кэт эвкйл һокогоро, тыкэмэл 
улōвкйл. Нирйва нирйлдулйн нирйвкйл. Умэкйвэн нян эвкйл һокōлйра. 
Эһэ гирамнавāн ьгинакиндӯ бӯмй — гунйвкйл: «Тāкан чāгӯлйн!» Энэ 
турэһинэ кгинакинду гирамнаван бӯрэкис, нян эрӯ. Тыкэн тӯрэһиндэ 
нāда. Мэндӯс эрӯ — н’инакиндӯ дō гунчэннй? Одёкйчитын тар.

5 Эһэ силуктаван, ēван тыкэн ōвкйл: ōктāнма һокоговкйл, тэмбу- 
һōкин ōвкйл, силукталвāн, ēкурвāн тадӯ нэвкйл. Сигэт уивкйл. НГо- 
нимкӯн сēраьгьга гавкйл, тар сēран’ду локовкйл. Тар гулйрэ эһилэ.

«Эһэвэ вāчал» эвкйл гунэ, «Эһэвэ бōрсāчā» гунивкйл. Эһэвэ бōрсāчā 
биһим бигин, бэюде бэе — дагамадяна, «Кӯккаллу!» — тэпкэдяс. Эһилэ 
дōлдыһал, дютэл кукйливкйл: «Кӯк! Кӯк!» Тыкэн сāвкйл — кон’норйнма 
бōрсāчā. Наннан’ггар бōрсāчā бэе нимāдывкй. Бōрсāчā бэе эвкй наннавāн 
гара, нимāдывкй. Анадякāр-гу бидятын, атыркāн-нӯ вāмнӯя āчин — 
таринилдӯ нимāдывкй. Анадякāр āчин бидятын — сагдыгӯдӯ этыркэнду 
нимадывкй. Нимāдывдярй бэе эһэвэ неһӯвкй.

6 Эһэвэ бōрсāмйл, кāкъя ōдāтын нāда. Тэкэмун тар. Екун уллэн 
биһин, тōкй-гӯ уллэн, мэнэтӯьгй-гӯ, тара улōвкйл. Кэтэкӯнэ. 
Каптарйн дёлово бакавкйл, эһилэ сукэт иктӯвкйл дэльби. Ильдйлй 
ōвкй уллэ, эһилэ тарā котот дигивкйл. Ултӯлй, мясорубкадӯ-кат* 
һулэвэ ōвкй. Дюр йкэндēдӯ улōвкйл. Эһэ уллэвэн эвкйл тэкэмундӯ 
дигрэ. Эһэ имӯрэрбэн ункувкйл уллэлэ, уркӯячивкйл. Тэмпэ ōвкй. 
Эмн'э дюва бакавкйл, тулилэ-гӯ мэнēривкйл. Мундӯ эһэ уллэвэн эвкйл 
«дептэ» гунэ — «мэнēркэл» гунивкйл. «Тэкэмунмэ ТЭКЭТІСЭЛ» эвкйл гу
нэ — «каккэл».



жет упасть*. Лицо её вот так искривилось, тоже стянулось. Перепугал
ся я. Вот вспомнил: желчь его [медведя] у меня есть. Желчь взял, натёр 
её всю. Говорю, натирая желчью:

— Грех, грех!
Проступок я совершил.
Сильно не наказывай, вот такого
Не посылай, грех!
Грех, дедушка, грех!

4 Её руку, лицо стянуло, одна-одинёшенька мучается так. Тебя ещё 
не было. Толя, Женя да Лена. Намазал. Тогда размягчилось, помягчало. 
Утром легче стало, [жена] распрямилась. Ну, так спас её. Тот рассердил
ся, видимо, что я его порубил*. Даже рёбра дедушки-медведя ломать 
нельзя, целиком варят. Спинные жилы от жил повдоль отделяют. Тазо
вую кость тоже не ломают. Кости дедушки-медведя собаке даёшь — 
надо говорить: «За бревном!»* Не сказать этого, давая собаке кость, то
же плохо. Так приговорить надо. Для тебя самого плохо — для собаки, 
что ли, думаешь? Это запрет.

5 С кишками дедушки-медведя, с остальным так поступают: ерник* 
ломают, выпукло связывают, кишки его, внутренности туда [в пучок ве
ток] кладут. Тальником связывают. Длинную жердь берут, на этой жер
ди [связку] вешают. Вот захоронили, значит.

«Дедушку-медведя убили» нельзя говорить, «дедушку-медведя до
был» говорят. Допустим, я дедушку-медведя добыл, когда лося про
мышлял, — приближаясь [к дому]: «Каркайте!»* — кричу. Услышав это, 
они по двое каркают: «Кук! Кук!»* Так они узнают — я чёрного* добыл. 
Шкуру добывший человек дарит по нимату. Добывший человек шку
ру его взять себе не может, должен подарить по нимату. Сироты ли 
живут, старуха ли без добытчика — им по нимату отдаёт. Сирот нет — 
старшему старику по нимату отдаёт. Одариваемый человек за дедуш- 
кой-медведем едет.

6 Дедушку-медведя добыв, как* приготовить надо. Тэкэмун — то же 
самое. Какое мясо есть, лося мясо или дикого оленя, его варят. Очень 
много. Плоский камень находят, вот [мясо на нём] топором* отбивают 
сильно. Измельчают мясо, потом его ножом ещё режут. Мягкое, лучше, 
чем из мясорубки-то, станет. В двух больших котлах его варят. Мясо 
дедушки-медведя нельзя в тэкэмун резать. Жир дедушки-медведя 
вливают в мясо, размешивают. Кашицу делают*. Просторный чум на
ходят или на улице ритуальную еду устраивают. У нас о мясе дедушки- 
медведя нельзя «ем» говорить — «причастись»* говорят. «Тэкэмун ешь» 
не говорят — «клюй»*.



7 Ады бичэ бэе бутуннӯ эмэвкйл. Аһāл эһӣл дептэ нян эмэвкйл, 
чайя-дā силӯдэвэр. Эмэвкйл кāклā. Дюр икэндēдӯ дыгин лōскава нэвкйл. 
Дютэл бинэл сокōһиннал, «Как! Как!» гунивкйл. Дюрэкэн гунивкйл, та
дук эһилэ депиливкйл.

Эһэвэ бултāмӣ, депмӣ, нульгиһинденэ, бултāчā бэе мāнялбāн гавкй. 
Дюкчā дыгин кирйндӯн (муннуктӯн) мōлдӯ локовкй. Амаргāнма 
малӯдӯ, нюьгйлвāн дюлэдӯ. Мāнялбāн һарāнтыкāкй нэвкй. Тар некэксэ, 
гунивкй:

— Кэ, эһэкэ!
һутэлдӯв дюлэскй ая һоктое сӯгāкэл,
Ая бинӣе сӯгāкэл!
Аруткāн һарāндӯвй гулӣм,
Аруткāн һарāндӯв эмэнмукэл!



7 Сколько есть людей, все приходят. Женщины не едящие* тоже 
приходят, хотя бы чаю попить. Приходят на как К двум огромным 
котлам четыре ложки кладут. По двое* зачерпывая, «Как! Как!» кри
чат*. Вдвоём говорят, затем вот есть начинают.

Дедушку-медведя добыв, съев, при перекочёвке добывший его че
ловек передние кисти берёт*. В четырёх сторонах (углах) [чума], на 
жердях их вешают. Задние — на почётном месте, передние — впереди. 
Кисти по [направлению к] спальным местам развешивают*. Так сделав, 
говорят:

-  Ну, дедушка!
Детям моим на будущее добрую дорогу протори,
Хорошую жизнь протори!*
На животворной* лежанке я тебя похоронил,
На животворной лежанке оставайся!



АВДУВАДЯВУЧАРИЛ

71. СЕКАЛАВКАВУН АЛГАН

Бугакāкун-энӣкэн, 
Бэлэдекэл-карайдякал! 
Абдӯ тэкэнмэн,
Орон омӣван 

5 Сирадякал, ундекэл! 
Һутэкэр-һутэкэрри 
Орон орочӣл ōктын! 
Нямӣл-нямӯкāр 
Ашган анн’анытыкин 

10 Кэтэльбудектын! 
Һутэлби-кун’āкāрби 
Сйнточи сйьгкэнмэ 
Дявӯчадярӣл ōктын! 
Орокōртын-нямӯкāртын 

15 Аньган ашганытыкин 
Энгнэкэрбудектын!

72. НЙМЭКТЭДЕРЙ АЛГĀН

Бугакāкун-энӣкэн,
Абдӯ тэкэнмэн 
ЬТāладӯи дявӯчадярй! 
Орорбун аял,

5 Орорбун бургул — 
Нӣмэктэмӣ ōдан.



СКОТОВОДЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ

71. ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ НАДЕВАНИИ «СЕРЁЖЕК»*

Великое Небо-матушка, 
Помогай-береги!
Скота основу,
Оленьи души 

5 Прибавляй, посылай! 
Дети-детишки твои 
С оленями оленными пусть будут! 
Важенки-важеночки 
Из года в год 

10 Пусть множатся!
Дети-чада мои,
Имеющие сингкэна, сипгкэн 
В руках пусть держат!* 
Олени-важенки их 

15 Из года в год 
Пусть телятся!

72. ЗАКЛИНАНИЕ ПАНТОВЩИКА*

Великое Небо-матушка,
Скота основу 
В руках своих держащая!
Наши олени хорошие,

5 Наши олени жирные —
Пора пантов настала.



Аяя унгдекэл,
Мунэвэ оролбудякэл,
Эргэчйндй нймэктэдерйл 

10 Нймэһин нймэлдерйл 
Эдук-тэ дюлэскй ōдяпкун!

73. ОРОНМО АЙИҺЙТТУК ГЭЛЭРЙ

1 Кокай орорво, омйлватын Айиһиттук гангкин, гэлэнэ. Талукāндӯк 
орокōро ōвкӣ, биракāнма малӯлāвкӣ. Нимргāндяна, талума орокōрво 
һэдэвкэнывкй. Биракāн баргӯдӯн бэе илитчавкй, дявавкӣ тариьгилва. 
Талума орокōрвй һэдэвкэнывки — һэдэвкӣл тэдемэ!

Биракāнын метра два-три*, һэгды! Тар оролōрон, омйлбатын 
нонолӣ Айиһиттук гэлэвкӣ:

2 — Айһит-энйкэн,
Энӣкэкунты!
Бэе-дэ омйвāн,
Орор-дō омйлватын 
ЬГāладӯи дявӯчарй!
Ороннокōн омӣвāн 
Ункэл мундулэ,
Мӯнэкэнэ-дэ ун’кэл!

74. АЙИН -М АЙИН ДУЛЭ АЛГĀ (БЭЕ ОРОРБУДЭН)

Айин-Майин-энйкэн,
Угӯ Бугадук ичэтчэрй,
Дулин Буга ӣндерӣвэн 
Уевэн сирāдярй!

5 Һутэл-һутэкэрбэв 
Бинӣвэтын уēндекэл!
Айин-Майӣн-энӣкэн,
Абдӯ тэкэмнэн карайдярй!
Орочӣл-абдӯчӣл 

10 Һутэл-һутэкэби ōдяктын!
Эдук-тэ дюлэскй 
Орорбуктын, сйігкэлэрбуктын!
Абдӯ тэкэнмэн



Добра посылай,
Нас многооленными делай,
Чтобы так же мы панты срезали 

10 И молодые панты ели*
С этих пор и в будущем!

73. ИСПРАШИВАНИЕ ОАЕНЕЙ* У АЙИХИТ

1 Кокай оленей, их души у Айихит брал, просил. Из бересты олеш
ков сделает, над речкой почётное место [чума] сделает*. Шаманя, бе
рестяных олешков переправляться заставляет. На другой стороне реч
ки человек стоит, ловит тех. Берестяных олешков он заставляет пере
правляться — вправду переправляются!

Речка (метра два-три), большая! Тот за оленями сходил, души их 
сперва у Айихит просит:

2 — Айихит-матушка,
Великая мать наша!
И души людей,
И души оленей 
В своих руках держащая!
Души олешков 
Нам пошли,
Хоть немного пошли!

74. ЗАКЛИНАНИЕ АЙИН-М АЙИН (ЧТОБЫ У ЧЕЛОВЕКА ОЛЕНИ МНОЖИЛИСЬ)

Айин-Майин-матушка,
Из Верхнего мира смотрящая,
Жителям Среднего мира 
Век удлиняющая!

5 Детям -дети ш кам моим 
Жизнь продли!
Айин-Майин-матушка,
Скота основу хранящая!
С оленями-скотом 

10 Дети-детишки мои пусть будут!
С этих пор и в будущем 
С оленями, с сингкэнами пусть будут!
Основа скота



Нямӣчāр нямӣлдук,
15 Энйгэчӣн эниндук, 

Тэкэнэ āчин ōдяктын!

75. АРКИЛАН АЛГАН

Аркилан аркичāн,
Аркин аркичāн,
Аркин італакамнй,
Экэллу урарэ!

5 Айдяри ьгāлакāнми 
Айдяна, аркичāн!

76. ГИВУҺИН АЛГĀН

Гивэкэл, гивэкэл,
Гивэнэмй гивэнэдекэл!
Эрӯлбэ-уһалба 
Гивэнэтпӣ гивкэл!

5 Уһадяличӣ,
Торāк ēһачй 
Эгин-дэ намарара.
Г ивэкэл-гивэкэл,
Гивэнэмӣ гивэндекэл!

10 Уһал-бумӯкил 
Г ивэндедектын!
Буга, Бугакāкун,
Абдӯлва айдякал!
Аян-аядӣ,

15 Сōмат гивэнэгин,
Гивмэ гивмэрй ōгин!

77. [ҺУННЙРАЧЙ ОРОН АЯТ БИВКИ]

1 һуннӣрачӣ орон аят бивки, аят кэтэльбувкӣ, эвкӣ бумӯрэ, эвкӣ 
сэнмӣврэ. Аят бивки, тар бэе һуннӣран, оронду сишсэчӣ бимй. Орондӯ 
син’кэчӣ бимӣ. Сиьгкэчй бэе орондӯ бивки тар Бугадук. Орондӯ синчочӣ 
ōдан — Буга тар бэевэ сйнмавкӣ. Мэнны орондӯ сиьгкэчӣ āчин би-



От важенок к важенкам,
15 Как от матерей к матерям,

Бесконечной пусть будет!

75. ЗАКЛИНАНИЕ УКАЛЫВАТЕЛЯ*

Колющий укалывает,
Колющий укол,
Колющая рука моя,
Не промахнитесь!

5 Лечащая рука моя 
Вылечила, колющая!

76. ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ СТРЯХИВАНИИ*

Стряхивай, стряхивай,
Стряхиваясь, стряхивай!
Плохое-худое,
Стряхиваясь, стряхни!

5 [Те, кто] со злыми мыслями,
С поперечными глазами*,
Пусть не прилипают.
Стряхивай-стряхивай,
Стряхиваясь, стряхивай!

10 Зло-болезни
Стряхиваются пусть!
Небо, Великое Небо,
Скоту помогай!
Хорошо-хорошенько,

15 Пусть сильно отряхивается,
Пусть встряской встряхнётся!*

77. [ИМЕЮЩ ИЙ ХОЗЯИНА ОЛЕНЬ ХОРОШО ЖИВЁТ]

1 Имеющий хозяина олень хорошо живёт, хорошо размножается,
не болеет, не теряется. Очень хорошо, если этот человек, хозяин, с синг- 
кэном на оленей. С сингкэном на оленей. С сингкэном на оленей чело
век бывает от Неба. Чтобы он был с сингкэном на оленей — Небо того 
человека избирает. Ты сам не имеешь сингкэна на оленей — имеющему



һикис — син’кэчи оронду бэеду анакал оронми. Оронмо анакал, 
подāркакал*. Тар борйдяна, мэн дялдӯи, орондӯ гундинэс:

2 — Һуннӣчӣ ōкал!
Синточй бэедӯ,
Орондӯ син’кэчй бэедӯ 
Анадям-борйдям синэвэ —
Син’кэчй һуннӣрāнис ōчā.
Бӣ орорби кэтэльбуктын,
Эктын бумӯрэ, эктын сэнмйврэ.
Бугакāкун ичэтчинэн синэвэ-кэт,
Бй орорвов-кэт!
Ая дяддӣви анадям —
Орор кэтэльбуктын, Бугакāкун!

78. СУРУКВЙ АЛГĀВ (ҺУКТЫВУНДӮ)

Мōк, мōк, мōк, мōк!
Эвйдерэ, һуктыдерэ.
Мōк, мōк, мōк, мōк!
Эвдерэнгэн урэдук.

5 Сӣммарӣм сурукъявй,
Багдамава, алава,
Һалгарин ьгонимил —
Аямама ичэдэн.
Мōк, мōк, мōк, мōк!

10 Эвйдерэ, һуктыдерэ.
Мōк, мōк, мōк, мōк!
Эвдерэнэн урэдук.
Аякāндй дявадям,
«Иксарйт!»* — илбэдем,

15 Гиркйлви минтгйл тэпкэдēтын:
«Сōт, сōт, һймат илбэкэл,
Бутуннувэ суптыкал!»
Мōк, мōк, мōк, мōк!
Эвйдерэ, уктыдерэ.

20 Мōк, мōк, мōк, мōк!
Эвдерэнэн урэдук.



сингкэн на оленей человеку отдай* своего оленя. Оленя отдай, подари. 
При этом, даря, в мыслях* оленю скажешь:

2 — Хозяина обрети!*
Человеку с сиигкэном ,
Человеку с сингкэном на оленей 
Отдаю-дарю тебя —
Имеющий сингкэн хозяином твоим стал.
Мои олени пусть множатся,
Пусть не болеют, пусть не теряются.
Небо будет присматривать и за тобой,
И за моими оленями!
С добрыми мыслями отдаю [тебя] —
Пусть олени множатся, Великое Небо!

78. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОЛЕНЯ, ПОЛУЧЕННОГО В ПРИДАНОЕ*
(НА СКАЧКАХ)

Мок, мок, мок, мок!
Играют, бегают [олени].
Мок, мок, мок, мок!
Спускаются с горы.

5 Выбрала в приданое 
Белого, пегого,
Ноги длинные —
Красивый на вид.
Мок, мок, мок, мок!

10 Играют, бегают [олени].
Мок, мок, мок, мок!
Спускаются с горы.
Ловко поймаю его*,
«Поторопись!» — подхлестну,

15 Друзья мои закричат:
«Сильней, сильней, скорей подхлёстывай,
Всех обгони!»
Мок, мок, мок, мок!
Играют, бегают [олени].

20 Мок, мок, мок, мок!
Спускаются с горы.



Биратки гунывкил, орорво давулдавар:
— Мӯ! Шинду аныдярāв —
Гакалру, гакалру!
Ярикāрвэ гакалру —
Шинду аныдярāв!

5 Аят орор дāвуктын, 
һймāт, һӣАлāт!

80. АЯТ ОРОР ДЯВУВЧАДАТЫН, АЛГĀ

Аят орор дявувчадатын, муяллэвэтын гавкӣл, чэмпулӣкэнэ ōнал, 
тала нэвкйл — тар орор омйрукитын. Тадук сэвэк орон эмэгэн амардӯн 
уикэл, алгāна:

— Энйкэ-Бугакāкун!
Орондӯ синкэнэ бӯкэл —
Орондӯ сиггкэчи бэе биктэ!
Энйкэ-Бугакāкун, бэлэдекэл!

5 һуннйран бими, муяллэвэтын 
Чэмпулйкэндӯ караичим,
Умун умундӯ биктын —
Эктын сэнмйврэ! Эрӯл бэел,
Бэйн’эл эктын орорбов илечэрэ!

10 Энйкэ- Бугакāкун!
Орорбов карайдякал,
Мунэвэ ичэтчэкэл,
Аямат бидэвун!

Муяллэвэ орон һуннйранин тавувки. Тар чэмпулӣкэнми чэнкирэт 
һулгавкйл, нульгидэи некэмйл.



Реке говорят, оленей переправляя:
— Вода! Тебе дарим —
Возьмите, возьмите!*
Бусины возьмите —
Тебе дарим!

5 Пусть хорошо олени переправятся,
Быстро, быстро!

80. ЗАКЛИНАНИЕ, ЧТОБЫ ОЛЕНИ ХОРОШО СОДЕРЖАЛИСЬ

Чтобы олени хорошо содержались, белый подшейный волос их бе
рут*, сумочку-чэмпули* сделав, туда кладут — это хранилище душ оле
ней. Потом на седло священного оленя сзади привяжи, заклиная:

— Матушка-Великое Небо!
Сингкэн на оленей дай —
Человеком с сингкэном на оленей пусть стану!
Матушка-Великое Небо, помоги!

5 Я, хозяин, подшейный волос их 
В сумочке-чэмпули  сохраняю,
Один к одному пусть будут* —
Пусть не теряются! Плохие люди,
Звери пусть оленей моих не трогают!

10 Матушка-Великое Небо!
Оленей моих береги,
За нами присматривай,
Чтобы мы хорошо жили!

Подшейный волос хозяин оленей собирает. Ту свою сумочку-^элі- 
пули багульником окуривают, собираясь кочевать*.



ДЮВАДЯВУЧАРИЛ

81. АЙИН-М АЙИНДУЛЭ, АЙИҺИТ-ЭНИЛЭ, ЭНТЫЛДУЛЭ-АМТЫЛДУЛЭ АЛГА

Айин-Майин,
Айиһит-энӣ,
Энйнзһэ-амшгаһа*,
Эвэкэрби-эһэкэрби,

5 Карайдякаллу 
Мунэвэ-кэт,
Һутэлбэвун-кэт!
Бинӣ һоктововун 
У яндэкэллу -сирāдякаллу.

10 Эдукдюлэскй
Аякандй айдякаллу.
ЬТй-кэт бумӯрэ эгин,
Ēкун-да эрӯ эгин ōра.
Угӯ Бугадук ичэтчэрэс,

15 Сāдярас бидерӣвэвун.
Аяя уггдекэллу,
Сирāдякаллу!

82. АЙИҺИТ-ЭНЙВЭ АЛГĀ

Эмэктэ бэе тогово имтыдян, Айиһитва алгāдян. Айиһит-энӣ того- 
дук гавкй. Айиһит — аһй, бэегэчйн, эвэмнӯ. Самаһал Айиһит-энйдук 
дяривкйл. Дэктылэчй бивкй, дэгиктэдевкй. Бутунну урāшсай Айиһит 
һутэлин. Мйт нян һутэлин. Эмэктэ-бэе алгāвкӣ, гуннэ:



СЕМЕЙНО-РОДОВЫЕ ОБРЯДЫ

81. ЗАКЛИНАНИЕ АЙИН-М АЙИН, АЙИХИТ-МАТЕРИ И СВОИХ ПРЕДКОВ*

Айин-Майин,
Айихит-мать,
Матери-отцы,
Бабушки-дедушки,

5 Берегите 
И нас самих,
И детей наших!
Дорогу жизни нашей 
Продлевайте-удлиняйте.

10 С этих пор и в будущем 
Хорошенько помогайте.
Пусть никто не болеет,
Пусть ничего худого не будет.
Из Верхнего мира вы смотрите*,

15 Знаете о нашей жизни.
Добра посылайте,
Продлите!

82. БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЙИХИТ-МАТЕРИ*

Пришедший человек, огонь угощая, Айихит должен благословить. 
Айихит-мать от огня берётся. Айихит — женщина, как человек, эвен
кийка. Шаманы с помощью Айихит-матери поют*. С крыльями она, 
летает. Все урангкаи* — дети Айихит. Мы с вами — тоже её дети. При
шедший человек благословляет, говоря:



— Тогокōкун,
Айиһит-энй,
Того тэкэнын,
Дэктылэлкэн Айиһит!

5 Минэвэ экэл һунтōро:
Уранч<ай биһим.
Бутунну урāн’каил —
Сӣ һутэлис,
Бӣ нян һутэс биһим!

83. АРЧАЛДЫРИ ГУННЭКИ

Горово эчэл бакалдыра дял чэнкирэвэ ковордōдӯ* тыпӯвчавкӣл. 
Тара испйскэт* эвкйл нулла — тогодук. Мэн тогодук. Тадук талй 
дорōвавкил, нюканывкйл.

Арчалдыри гуннэки тыкэн:
— Аямат бакалдыгат,
Тогот дегдэдегин!

84. ГОРОЛŌ НУЛЬГИҺИНЫКСЭЛ ТОГОВО АЛГĀРЙ

Того-энӣкэкун,
Горо бугалā 
Нульгирӣ инэнй ōран.
Муннюн, муннюн нульгигэт,

5 һутэлнюнми нульгикэл!
Того-энӣкэкун,
Елламрāк чатурӯктӯи,
Мэн чāтурӯктӯи 
Аямат нульгиддин'эс.

Тарā ōвкй аһй — дюва дявӯчадярӣ. Гунденэ, урбāкикāндӯи* 
нэвкэһинывки чāтукарвэ ьгāландулии. Тадук чāтурӯктӯ нэвкй чāтукāрва, 
нонон аһӣдӯ чāтурӯкин биьгкин.

85. АЛГĀ

Урӣнденэл, энтылви нонолӣ тогокōнмо илавкил — аят бидэвэр эдӯ. 
Уллэт, имӯрэнди имтывкил, мэн дялдӯвар гуннэл:



— Великий огонь,
Айихит-мать,
Огня исток,
Крылатая Айихит!

5 Меня не чуждайся:
Урангкай я.
Все урангкай —
Твои дети,
Я тоже дитя твоё!

83. ПРИ ВСТРЕЧЕ ГОВОРЯТ

Давно не встречавшимся родственникам разжигают багульник* на 
сковороде, дымят. Его спичками нельзя разжигать — только от очага. От 
своего очага Потом уже там здороваются, целуются*.

При встрече говорят так:
— Хорошо встретимся-ка,
Огонь пусть горит!*

84. ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ КОЧЁВКОЙ ОГОНЬ ЗАКЛИНАЮТ

Огонь — Великая мать,
В дальнюю землю 
Кочевать пора настала.
С нами, с нами кочуй,

5 С детьми своими кочуй!
Огонь — великая мать,
В мешочке для золы, для углей,
В собственном мешочке 
Благополучно кочевать будешь.

Делает это женщина — хозяйка дома*. Говоря, в рукава рубахи 
кладёт угольки руками. Потом в мешочек кладёт угольки, раньше у 
женщины[-хозяйки] мешочек для углей был.

85. БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Останавливаясь на стоянку, родители мои сначала огонёк разжи
гали — хорошо жить тут. Мясом, жиром огонь угощают, в мыслях* го
воря:



— Того, бэлэкэА,
Ая биние букэл!
Эдэвун омйтта,
Эдэвун эрӯт бирэ —

5 Бэйнэлъе уггдекэл!

Нульгишинденэл, нян тогово имтывкил. Того бинэвэн тэшйвкйл 
аямат — гатывкйл ёллаван, екукарбан (эчэлвэ дегдэрэ). Эмэнывкйл ту- 
пава, гуннэл:

— Тогоё, депкэл!
Бу нян этэвун 
Дёмикир* бирэ —
Депкэл!

86. ŌН ЭМЭРЙ АНТГАНМА ААГĀВКЙЛ

Эмэрй аніганма, лӯчадыт Новай год*, алгāвкйл. Эвэдыт эмэвкй, 
кукӯ куккӯллакин, элэкэс агды агдыллакин. Нонон эвэнкйл, агды 
агдыллакин элэкэс, ōктāктакāрва гавкйл. Сигӯн нэнэрйдйн дювар 
иларāгды һороливкйл, алгāдянал:

— Арчē, Арчē!
Арчē, угӯпчӯ биһинны!
Эвэнкйкэкур бӯ,
Арбагасичйл бӯ,

5 Супӯначйл* эчэлбун бирэ.
Дулин Буга дыгин 
һалгалкāһал бэйн’эльгэчйн 
Дулин Бугакāндӯ, эгдэндӯ 
Бэйн’элвэ бэюктэденэл, бидерэв.

10 Аят бидэвун, эдэвун демӯллэ,
Аят аннганыт эмэдекэл,
Эрӯт анн’аныт экэл эмэрэ!
Арчē, угӯпчӯ биһинны!

87. Д ӯН Н ӯР-Э Н И Д Ӯ  БОЛОКИН АЛГĀ

Чйе чйечэми,
Дэкта дэначāми,
Болокин ōран.
Дӯннӯр-энй,



— Огонь, помоги,
Хорошей жизни дай!
Чтобы не голодали,
Чтобы плохо не жили —

5 Зверя посылай!

Когда кочевать собирались, тоже огонь угощали. Жилище огня чис
тят хорошо — убирают по очереди пепел, что-нибудь (не сгоревшее). 
Оставляют пресную лепёшку, говоря:

— Огонь, ешь!
Мы тоже не будем 
Голодными жить —
Ешь!

86. КАК ПРИШ ЕДШ ИЙ ГОД БЛАГОСЛОВЛЯЮТ

Пришедший год, по-русски Новый год, благословляют. У эвенков 
он приходит, когда кукушка закукует, первый гром загремит. Раньше 
эвенки, как только гром загремит первый, тальник брали*. По ходу сол
нца жилище своё трижды обходят, заклиная:

— Арче, Арче!
Арче, ты выше всех!*
Мы же эвенки,
С арбагасиками.

5 Зипунов у нас нет.
На Средней земле, как звери 
Четвероногие,
На великой Средней земле, в горной тайге 
Зверя добывая, живём.

10 Чтобы мы хорошо жили, чтобы не голодали,
Хорошим годом к нам приходи,
Плохим годом не приходи!
Арче, ты выше всех!

87. ОСЕННЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДУХА ЗЕМАИ-МАТЕРИ

Хвоинки отхвоились*,
Листочки отлиствились* —
Осень настала.
Земля-мать,



5 Ичэвдинэс,
Ирэктэ ирэллэкин,
Болгиктал болгйллактын, 
Чāлбāр чāлбāлдяддактын. 
Иманна чӯмиллакин —

10 Тардāла бидэви 
Дӯннэ дōдӯн.
Гочйндалā бидэви,
Нэітне ичэвулдэви!

88. ДЮКЧАДӮ АЛГĀ

Чимкэ чиркульдэ*,
Екунма гундэи,
Чиркульдэ, некэденны? 
Һарандӯвун эмэнмукэл!

5 Гочйн, нульгиденэл,
Эдӯты дюкчадиьгавун.
ЬГй-кэт эгин илечэрэ,
Эрӯ дяличй һалганын эгин тӯрэ, 
НГй-кэт эгин тутӯктэрэ,

10 ЬГй - кэт эгин һэкйрэ!
Аямат эмэнмукэл гочйндала.

89. АЛГĀВКА ҺЭГЭН (ОСТŌЛДУ* АЛГĀВКА)

Аян-аян, иян-аян, 
Эвйденнэм-гундēгэннэм. 
Аян-аян, иян-аян, 
Сйксэгōнмэкты-ял гуным 

5 Сйксэнэкйндй гунтывэльдӯ. 
Дыгйнын’кāн кирйлкāн 
Остōлкордӯ баргӯнамнӯ 
Тунгэрэкӯн тэгэтчэнэль, 
Аян-аян, иян-иян,

10 Тэрēлькэльдй* дэльтэннэль 
Гундēгэьгнэм иян-иян. 
Битылысальдй* кальтāкальдй, 
Дын урӯмкэльдй* кальтāкальдй 
Дын гундēгэм-гӯ эян-эян.



5 Покажешься,
Когда лиственница залиствится,
Стланик застелется,
Берёзы заберёзятся*,
Пока снег не начнёт таять —

10 До той поры живи 
Внутри земли.
До следующего года живи,
Весной покажешься нам!

88. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОСТАВЛЯЕМОМУ МЕСТУ ЧУМА*

Скрипящая жердь*,
Что же сказать,
Скрипя, собираешься?
На месте очага останься!

5 На будущий год, кочуя,
Здесь же* свой чум поставим.
Никто ничего пусть не трогает,
Нога человека с дурными мыслями пусть не ступит сюда, 
Пусть никто здесь не ползает,

10 Никто не топчется!
Всего хорошего*, до следующего года.

89. БЛАГОСЛОВЕНИЕ-ПЕСНЯ (БЛАГОСЛОВЕНИЕ СТОЛУ)

Аян-аян, иян-иян,
Играю-пою.
Аян-аян, иян-иян,
Вечерком-ял* рассказываю,

5 С вечера начал рассказывать.
За четырёхугольным 
Столиком на разных сторонах 
Кругом сидя,
Аян-аян, иян-иян,

10 Под звон тарелочек 
Приговариваю, иян-иян.
О бутылочках ополовиненных,
О рюмочках ополовиненных 
Приговариваю, эян-эян.



15 Остōлколбō тунтӯрэгэр 
Тэгэтчэнэль, эрэ-тарā 
Ульгўчэмэтчэігнэй кунэ.
Аян-аян, иян-иян,
Эвидентом остōлкорду-вае 

20 Гунэм-ну аян-аян.
Гундēгэмнэм, эдэ, гундēм,
Аян-иян, иян-аян.

90. ДЫГИН КИРИЛКАН ОСТŌЛКОНТЫ (ОСТŌЛКОНДУ АЛГАВКА)

Нāēн-нāйиян*,
Нэкныль, гундячйм —
Дыгин кирӣлкāн остōлконты 
Гэгдэк тыкэн эрбэн эрӣдэгйн.

5 Нāēн-нāйиян,
Нāēн-нāйиян!
Дыгин кирйлкāн остōлкōнты 
Гэгдэк тыкэн бэелбэ эрӣдэгӣн.
Бй эвйдем, нэкныльбй бакалдыксā,

10 Горо бугаялдук эмэчэл —
Уруныксэкэн, эвӣдем,
Нāēн-нāйиһиян!

91. ҺИРГЭ

Сӯ-вэһин аят бидэвэр,
Һутэлвэр угиривкэллу.
һутэллун НЮ ІГЙЛТЫ Н ігонумуллактын,
Ая майгичӣл ōмйл —

5 Тэгэвэ-дэ айрӣл ōдиргāтын.

92. ҺИРĀ ҺУРУНУДЙТЭН

Аят дэгэкэллу —
Иргэчинмэ* һэгэдиьгэв сундӯ.
Гочин нян-дāт эмэдэвэр!
Аят бикэллу, экэллу бумӯрэ,



15 Вокруг стола 
Сидя, о том, о сём 
Разговоры ведём.
Аян-аян, иян-ияну 
Играю* за столиком-&гс,

20 Припевая, аян-аян.
Припеваю, друг, говорю,
Иян-иян, иян-ыян.

90. НАШ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЙ СТОЛИК (БЛАГОСЛОВЕНИЕ СТОЛИКУ) 

Наен-найияНу
Младшие сёстры*, я говорю —
Наш четырёхугольный столик 
Пусть всегда вот столько созывает*.

5 Наен-найияНу 
Наен-найиян!
Наш четырёхугольный столик 
Пусть всегда вот столько созывает.
Я играю*, с сёстрами встретившись,

10 Из далёких земель прибыли они —
Радуясь, играю,
Наен-найихиян\

91. БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Вы-то уж живите хорошо,
Детей своих поднимайте.
Голени ваших детей удлиняться станут*,
С добрым нравом вырастут они —

5 Сородичам ведь помогать станут.

92. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДОРОГУ

Хорошо летите —
Благословение спою я вам.
На будущий год опять приезжайте!
Хорошо живите, не болейте,



5 Кэргэлкэһэлбэр аят дявучакаллу, 
Куьгакāрвар иргикэллу!

93. ь у т э л  э м э н э д у т ы н  ИКЭН

Һутэлви-дā эмэнэдӯтын 
Аякāндӣ неливкāтнэ,
Һутэв һутэван армиялдук* 
Эмэксэ-дэ нелипивкāнэ.

5 Инэьгйлдӯ аяялй 
Дялилвāн йврэ-дӯ? 
Тар-дāдӯ тӯксэлдӯн 
Аядыя гэлēденэл, 
Сагдандалāвӣ нэнэнксэндӯ, 

10 Һутэв һутэлван мēварди-дā 
Һāкирдй-да дёндяна,
Сигӯн аёракин,
Нēливкатнэ нэнэктандем. 
Нямāвй-дā дялупилим,

15 Гунчэктэнденгнэм-дэ. 
Кутулдӯтэн эдук дюлēскй 
Илан-дюре аньганӣе 
ЬГэнэмкэктэ, гунчэдем!

94. ИРГЭЧИН* БЭЕЛ ОКТОДӯТЫН

Аят дэгкэллу, иргэчинмэ 
ЭгЭДИН’ЭВ* сӯндӯ.
Гочӣн нян-дат эмэдэвэр!
Аят бикэллу, экэллу бумӯрэ,

5 Кэргэлкэһэлбэр* аят дявӯчакаллу, 
Кукакарвар иргикэллу!
Горово эгэмчэв-дэ,
Зьтнэрэ-нгэнэ горот 
Эгэдедэ иргэчинмэ.

10 һӣмāмият дэгилкэллу,
һӣмāмия дюлавар искаллу!



5 Семьи свои хорошо содержите, 
Детей своих растите!

93. ПЕСНЯ ПО СЛУЧАЮ ПРИЕЗДА РЕБЁНКА

Приезду ребёнка-то своего 
От всей души радуюсь*,
Сын сына моего, из армии 
Прибыв-то, порадовал меня.

5 В хорошие дни 
Думали вы о нём?*
Вон у тех облаков 
Добра испрашивая*,
До старости дожив*,

10 Внуков своих всем сердцем 
И печенью вспоминая*,
Под добрым солнцем*,
Радуясь, живу.
Сотню [лет] своих наполню скоро, 

15 Подумаю-ка я.
Ради их счастья* егцё 
Три-два года
Попробую прожить*, думаю!

94. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЛЮДЯМ НА ИХ ДОРОГУ

Хорошо летите, благословение 
Спою вам.
На будущий год опять приезжайте! 
Хорошо живите, не болейте,

5 Семьи свои хорошо содержите,
Детей своих растите!
Долго бы я пела-то,
Да нельзя долго 
Петь благословение*.

10 Быстренько летите,
Быстренько до дому доберитесь!



һӣмāмия аяканди 
ЬГэнэдэвэр дюлавар-дэ!
Тадук-кале иргэчинми 

15 Урумкӯмэкэн бйдйігэнэ!

Иргэчинмэ горот эвкил эгэрэ, горот эгэдинэв — горо октогун 
ōдинган. Эігнэрэ вет.

95. ЭЛЛУВКЭ

Бӣ Андрēив тунн'āчӣ биһин. Амӣнюн Мāрēлā Журбāндулā 
ирэмэрэв. Мāрē эчйн ичэрэ һутэвэв. Йдекēнмун — пēчилэи* һэтэкэнэн! 
Чāтукāнма чāварӣһинан — бутунну дэрэвэн (һэēвэн, анчарвāн, деггэн) 
эллӯран, гунденэ:

— Того-Энӣкэн!
Кулумтаьгив!
Экэллу һунтōро —
Миннй, миннй!

5 Миннӣ эмэчэ,
Мэннйс эмэчэ!
Миннй саһэв —
Экэллу һēннырэ,
Аядыт ичэткэллу!

10 һуркэн-кун’āкāн,
Кэптукэткэн ирэмэчэ.
Экэллу һунтōро —
Мэннӣвэр ичэрэс!
Багдāлама нюриктэчӣ,

15 Лӯчакāн ēһакāчӣ —
Миннй, миннй!

96. ЭЛЛУВКĀ

Балдыча куітава эллувкāвкил, гунденэл:
— Шинни эмэрэн,
Шинэвэ илатчикан,
Шинэвэ йчэтчйігэн,
Шинэвэ одетчин'ан!

5 Эникэ-того! Иргикэл,
Ичэткэл аят нунанман.



Быстренько и хорошо 
Поезжайте домой-то!
Поэтому-то благословение моё 

15 Коротеньким будет!

Благословение долго не поют, долго петь буду — долгой дорога ваша 
будет. Нельзя так.

95. МАЗАНЬЕ УГЛЕМ

Моему Андрею пять лет было. Они с отцом к Марии* в Журбан* 
поехали. Мария не видела моего ребёнка. Вошли — она к своей печи ки
нулась! Уголёк выхватила — всё лицо его (лоб его, щёки, подбородок) 
измазала углем, говоря:

— Огонь-матушка!
Кулумтан мой*!
Не чурайтесь —
Мой, мой!

5 Мой приехал,
Ко мне приехал!
Моя кровь —
Не сердитесь,
По-доброму взгляните!

10 Дитя-ребёнок,
Маленький Кэптукэ приехал.
Не чурайтесь —
Вы своего увидели!
Со светлыми волосами,

15 С русскими глазками* —
Мой, мой!

96. МАЗАНЬЕ УГЛЕМ

Рождённого ребёнка мажут углем, говоря:
— Твой пришёл,
Тебя будет разжигать,
За тобой будет присматривать, 
Твои запреты будет блюсти!

5 Мать-Огонь, расти его,
Присматривай хорошо за ним.



Дылачā тыктэкин — кукгāва тулискй эвкӣл юврэ, эвкӣл ігалйктара 
тулилэ. Нададу* āшилтана йлэ-вэл куьгāва экшэми — нян тогодӯк элла- 
ва гавкйл, дэрэвэн шӣкивкил, гунденэл:

— Энйкэ-того! Эрӯ ēшачи бэе
Эгин эрӯт ичэттэ, эгин куігалбав маявкана.
Эникэ-того! Ичэткэл аямат,

10 Эгин эрӯе ігй-кэт ōра, энӣкэ-того!

97. ҺУНĀДИЛ ИЧЭМКЭНТЫН

Нонон ēма-дā һунāдидӯ тэрйдӯн багдарйн мэнун умкāн биһин. 
Тарит дюлэвэр ичэмкэвкйл биһйтын. Һунāт ичэмкэвкй: дялдāнан 
дялувдйіган-ну, этэн-ьгу. Багар ēма-вал омолгива эēтчэрэн — тарā 
дялдāвкй, тадӯ ичэмкэвкй умкāндйи. Гарадāвкй умкāнмй, гуннэ:

— Мэнумэкэн умкāнмй,
Багдарйкāн мэьгункэн умкāнмй,
Ичэвкэкэл!
Дялданадӯв — тэвэкэл,

5 Эһикин дялуврэ — мукчэкэл!

Тэвэрэкин — дялин дялувдян, эһикин — этэн.

98. ҺИН’КИЧĀН* ЭРУКЙТЧЭРӢДӮН ҺИРГЭ

Ьиргкичан, һорокй умуктавāн дāмй — эрӯ. Тарā энэ илечэрэ, 
амаритпй удялйи мучӯкал, гунденэ:

— Экэл эрукэттэ*,
Экэл эрукāттэ!
Эрӯдӯ экэл ичэврэ,
Экэл, экэл!

5 Удявй кāйдиьгāв!

Удявй мōт кāйдинэс, элэ амаритпй һурудес. Һорокй, һикгкичэн 
умукталвар сот дяявкйл: гэлэктэмй-дэ — этэнны бакара. Тар эрӯдӯ 
ичэвувкй, гуныьгкитын.

99. КУТУГА (ГИРКУРЙ ҺЭРЭКЙ) СŌМАТ СĀВКЙ

1 Эмнун эвенкйл гиркурй һэрэкйвэ гэрбйвкил кутуга, кутучй* бо
нуіган. Тар сōмат сāвкй, аят-гу, эрут-гу бидиртэс — сāвкй, ичэвкй. Тарэ



Солнце закатится* — ребёнка на улицу не выносят, не берут на 
улицу. Если нужно, вечером с ребёнком куда-то идёшь — тоже из очага 
уголь берут, лицо [ребёнку] мажут, говоря:

— Мать-Огонь! Человек с дурным глазом
Пусть дурно не посмотрит, пусть у детей моих удачу не отнимет*.
Мать-Огонь! Присматривай хорошо,

10 Пусть никто дурного не сделает, Мать-Огонь!

97. ДЕВИЧЬЕ ГАДАНИЕ

Раньше у всякой девушки в калыме ложка из белого золота* была. 
Ею о своём будущем гадали обычно. Девушка гадает: задуманное испол
нится или нет. Может быть, о каком-то парне мечтает — это загадывает, 
тогда гадает ложкой. Кидает ложку, говоря:

— Золотая моя ложка,
Из белого золота моя ложка,
Покажи!
На задуманное — дном вниз упади*,

5 Не сбудется — дном вверх упади*!

Падает дном вниз — задуманное исполняется, нет — тогда нет.

98. ЗАКЛИНАНИЕ, ЕСЛИ РЯБЧИК ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ХУДОЕ

На яйца рябчика, глухаря нападёшь — худо. Его не трогая, пятясь 
по своим следам, возвращайся, говоря:

— Не предрекай худого,
Не предрекай худого!
К худу не показывайся,
Нет, нет!

5 След свой закрою!

След свой палкой закроешь*, потом, пятясь, уходишь. Глухарь, ряб
чик яйца свои очень хорошо прячут: искать будешь — не найдёшь. Они 
не к добру попадаются, говаривали.

99. ЖАБА (ШАГАЮЩАЯ ЛЯГУШКА*) ОЧЕНЬ МУДРАЯ*

1 Амгунские эвенки* шагающую лягушку называют жабой [кутуга], 
у неё ведь душа-кут есть. Она очень мудрая, хорошо или плохо жить



арчамй, ичэмй, нэнэкэл, сāдāй эēтмй. Пулāтвй* һоктодӯн гиркэмэл- 
чэкэл. Тариьгис һэрэкйчэньгэчйн эвкй һэтэкӯрэ, гиранивкй. Пулāтпй 
гиркэмэлчэксэ, дялдāкал мэндӯвй:

— Аят бинэт биһикив —
Гиранӣкал,
Экэл агилла!

2 Аят бикгэтыс бидиьгэн-дэ — таринпс нэнэвкй, гиранивкй. Эрӯе 
ичэмй — агилдинэн, этэн пулāтпас нэнэрэ.

Аминми умнэкэн кутугава ичэчэ, ігэнэчэ. Энэептӯнмй лукчā, 
һоктодӯн нэчэ. Тарин’ин эчэ гиранйра — агилчā. Нонон гиранивкй бичэ. 
Тар тадук* гороё энэ бирэ — сэмнэн. Кутуга сōмāт савкй.

100. ичэмкэ ивэллэт

Һунадил олгōкин ирэктэвэ бакавкйл, тарā һюннывкил. Тадук сукэт 
ивэллэкэрэ гавкйл. Олдовкйл нӯннэкэрдй, уюмкӯндй. Тарā эксэвкйл 
дюлāвэр, тадук ичэмкэвкйл: ēма һунāди ēма бугала нэнэдинэн (бэелē). 
Āһилтана тарā ōвкйл, отӯваръя ōвкйл, тэгэвкйл тугурук. Умутул 
ивэллэкэнэ гавкйл. Тар гулувундӯвар ивэллэкэнмй илана, һунāт 
нуннэкэн гороё дявӯчавкй нāладӯвй (дюр нāлат дявӯчавкй), гунденэ:

— Тогокōн-эникэн,
Ивэллэкэнми,
Ичэвкэкэллу —
Ēма бугалā нэнэдинэв?

5 Сигӯн юптӯдерилэ —
Ивэллэкэн, тала ныкикэл!
Сигӯн тыкчэдерӣлэ —
Тала ныьгӣкэл!
Ема бугала нэнэдинэв —

10 Талā нын’йкэл!

Тогон сйвувкй, тадук ēлланйн (мōдук эмэнмучэ), тӯдяня, ēма-вал 
бугалā ичэвкэвкй. Ӣлэ ичэвкэнын — тадук омолги нунанмāн гадинāн.

101. БАГДАРЙН МЭЬГУМЭКЭН УМКАНДЙ ИЧЭМКЭ

1 Энйдӯ-кэ багдарйн мэнун һэгдындя умкан биһйн, тарā, уритпэр
энӯллэкивун (ōһурдерикит), энй котот чйвкй — багдарйн мэнунмэ



будешь — знает, видит. Встретив, увидев её, загадай, если знать хочешь. 
Платок свой на дороге её расстели быстренько*. Эта твоя похожая на 
лягушку не прыгает, а будто шагает. Платок свой расстели быстренько, 
задумай про себя:

— Хорошо жить буду —
Шагай,
Не обходи!

2 Хорошо жить будешь — та твоя [жаба] проходит, [по платку] ша
гает. Худое видит — стороной обойдёт, на платок твой не пойдёт.

Отец мой однажды жабу увидел, подошёл. Ремень свой снял, на 
пути её положил. Та его не перешагнула — обошла. А раньше переша
гивала*. С тех пор немного прошло — он ушёл*. Жаба очень мудрая.

100. ГАДАНИЕ* ЛУЧИНОЙ

Девушки сухую лиственницу находят, её срубают. Потом топором 
лучинки делают*. Откалывают пряменькие, лёгонькие. Их несут домой, 
потом гадают: какая девушка в какую землю пойдёт (замуж). Вечером 
это делают, костёр себе разводят, садятся кругом. По одной лучине бе
рут. В этом очаге лучину зажигая, девушка, долго держа её в руках (дву
мя руками держа), говорит:

— Огонь-матушка,
Лучина моя,
Покажите —
В какую землю пойду [замуж]?

5 На восход солнца —
Лучина моя, туда согнись!
На закат солнца —
Туда согнись!
В какую землю пойду —

10 Туда согнись!

Огонь гаснет, потом уголёк (от обгоревшего дерева), потухнув, на 
какую-то землю показывает. Куда показала — оттуда парень её [девуш
ку] возьмёт.

101. ГАДАНИЕ ЛОЖКОЙ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА*

1 У мамы-то нашей большая ложка из белого золота была, её, когда
у нас болели животы (понос был), мама ножом скоблила — белое золото



гавкй. Чйнан — тукалэгачйн бивкй. Мӯт ēна, мундӯ-кэ бӯдерйн. Тарит 
урилты аёдялкитын. Тар багдарйн мэнумэ умкāндй нуіган ичэмкэвкй 
биһйн — аят-ку бидиьгэт, бу (кунāкāр) сōмат бумӯдинэвун-ну, этэвун- 
ну, амтылты нян аят-ку бидинэтын. Тар багдарйн мэнумэ умкāнмй 
гарандāна, һаннӯвки биһйн:

2 — Багдарӣн мэнумэкэн умканмй,
Ичэвкэкэл, ōн бидинэвун.
Ая бимй — ТЭВЭКЭА,
Эр бимй — мукчэкэл!

Элэ гарандāвкй мэнумэкэн умканмй: тарит сāвкй ōн бидинэн. Тэ- 
вэрэкин — ая, мокчōрокин — эрӯ.

102. [ГИЛӯ, ГИ Л ӯ-Й -ЭН Ӣ К ЭН ]

Гилӯ, Гилӯ-й-энйкэн!
Экунмар - ка - нэн 
Юктэлэктӯ урэ,
Сйвэлэктӯ урэ,

5 Гундельчатынэ!

Гилӯ, Гилӯ-й-энйкэн!
Юктэл элбэнин,
Сйвэл элбэнин 
Ōкēн, окēнны?

10 Сунтамкачаси 
Ōкēн, окēнны?
Арбамкачасй?

Бйя-югу, бēя-ю,
Баргигидис бāргивулдям.

15 Тутуивэ чӯннимчальдям,
Куктыйвэ чӯннимчальдям.

Нярбāчевас сāдем,
Сāдем, сāдеммē.
Улюксēйвэ бэевэ 

20 Некэдемē-нэн.



брала. Наскоблит — оно как песок. Водой разводя, нам давала пить. От 
этого наши животы проходили. Этой ложкой из белого золота она га
дала — хорошо ли жить будем, будем мы (дети) сильно болеть или не 
будем, родители наши тоже хорошо ли жить будут. Ту ложку из белого 
серебра бросая, она спрашивала:

2 — Ложка моя из белого золота,
Покажи, как жить будем.
Хорошо — дном вниз упади,
Плохо — дном вверх упади*!

Вот она бросает серебряную ложку: так узнаёт, как жить будем. 
Дном вниз упала — хорошо, дном вверх упала* — плохо.

102. [ГИЛЮЙ, ГИЛЮЙ-МАТУШКА]

Гилюй, Гилюй-матушка!*
Что-то своё 
У горы с родником,
У горы с нежной травкой*,

5 Говорить они начали!*

Гилюй, Г илюй-матуш ка!
Широта ключей
Широта места с нежной травой
Каковы, каковы?

10 Глубина этого 
Какова, какова?
Мелкота этого [какова]?*

Я-то уж, я-то
С противоположной стороны переправляюсь.

15 Как дикий голубь, воркую,
Как кукушка, кукую*.

Нярбаче твоего знаю,
Знаю, знаю.
Алексея мужчину 

20 Желаю ведь*.



Сӯ-кэһин аят бидэвэр, 
Һутэлвэр балдырилвэ 
Аямат угиривкэллу.
Һутэллун нюьгйлтын 

5 БГонумўллактын —
Мэрвэһун айдинатын-дэ. 
Һуркэр - кутгāкāр 
Умачйл бэел ōктын,
Аһāткāр - куьгāкāр 

10 Энйдукэнйлэ
Бэе тэкэнмын сирадяктын. 
Олнакан аһāкāр, 
Киптыкар-аһāкāр 
Тоговор иландянкитын,

15 Энйдук энйлэ ōктын!

104. ҺУЕЛДЫДЕРЙЛДӮ АЛГĀ 
(НИМЭК ОКСАЛ)

Кэ, һутэл, нимэкирдэс.
Эдук дюлэскй аямат бидекэллу! 
Балдыдяк иргивкйт 
Энин - бу галавар 

5 Нульгирй инэьгй ōран. 
Нульгикэллу аямат,
Нэнэкйт һоктоһун 
Авлакāн авлакандй 
Авладягин сунэвэ.

10 Балдырй утэлвэр* иргинэл, 
Дяландӯтын иливувнал,
Илан дэткэн дэлэмичэн 
Орорвор иргикэллу,
Курēвэ курēкэллу.

15 Дюявар тāниксāл,
Тоговор илаксāл,
Бэе тэкэнын ōкаллу!
Һуркэр - һутэллун, 
Аһаткāр-һутэллун



Исполнитель Е.П. Николаев



Ам урские эвенки на стойбище 
Фото: А.Н. Варламов

П раздник «Бака л дын», Ж иганский  улус, 2009 г.



Олени во время отёла (апрель-м ай) 
Фото: А.Н. Варламов

А.Н. Мыреева



День оленевода в с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я): 
ж енские гонки на оленьих у п р я ж ка х

День оленевода в с. Иенгра



Кочевье. Я кутия

Обряд добывания охотничьей удачи 
Фото: А.Н. Варламов



Обряд принош ения духам -  х у л г а п н и .  Ам урские эвенки



Ч и ч и п к а в у н  -  очищение чичипканом, с. Петропавловск Усть-М айского улуса РС(Я)
Фото: Е. Васильева

Круговой танец д э в э



Н арты  усть -н ю кж и н ски х  эвенков



Вы-то хорошо живите,
Детей ваших родившихся 
Хорошо поднимайте.
Голени детей ваших 

5 Удлинятся —
Вам ведь помогать они будут. 
Парнишки-дети
Крепкими мужчинами пусть будут*, 
Девочки-дети 

10 От матери к матери
Человеческий род* пусть продолжают. 
Молодицы -женщины,
Умелицы-женщины*
Свой огонь пусть разводят,

15 От матери к матери будут!

104. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТДЕЛЯЮЩИМСЯ* 
(КОГДА ОНИ СОСЕДЯМИ СТАНОВЯТСЯ)

Ну, дети, соседями теперь вы стали*.
С этих пор и в будущем хорошо живите! 
На землю, где вы родились-выросли,
На мать-родину 

5 Кочевать вам день настал.
Кочуйте благополучно,
Путь, который должны пройти, 
Равнинка равнинкой 
Расстелется перед вами.

10 Рождающихся детей воспитывая,
На суставы крепко поставьте их,
Три мари* заполняющих 
Оленей своих выращивайте,
Изгородь городите.

15 Чум свой натянув,
Огонь свой разведя,
Родоначальниками* станьте! 
Парнишки-дети ваши,
Девчонки-дети ваши



20 Кэтэлбудектын!
Бэе уēн сирāдягин!

105. ТУКСĀНДЯРЙ ИКЭНЫН

Эēн, эēн, эēн,
Эēн, эēн, эēн,
Мэнумэ сирӣчӣ 
Бира эēндерэн.

5 Бираулйдӯн 
Чāлбāн балдычэ.
Тар чалбан дагадӯн 
Һунаткан илитчаран,
Икэдерэн аявдярйвй.

10 Омолгичан дōлдыча,
Дявкāнмй мӯлэ 
Анадиран, тэгэдерэн.
Дявкāндӯви солōки солодерон,
Эртыкй-тартыкй улйһиндерэн.

15 Наēн, наēн, наēн...
Эмэрэн һунāткāндулэ:
«Тэгэдекэл бй дявкандув», — гундерэн.
Наēн, наēн, наēн...
Һунāткāн тэгэрэн дāптыкй.

20 Омилгичāнма икэдерэн аявдярйвй.
Наēн, наēн, наēн...
Эēкэки эēндерэ,
Омолгичāн улйндерэн,
Һунāткāн икэдерэн аявдярйвй.

25 Наēн, наēн, наēн...

106. СУЧАҺИНЧĀЛ ҺЭГЭНТЫН

Сучаһинчā, туксāндяран амтылдуквй һунат омолгилаи. Урэкэчэн 
һорōндӯн илитчаран. Омолгин угӯчакдй һунаттулаи н’энэдерэн. 
Урэкэчэн һорōнмōн һэгэдечэн:

— Сучаһинчэ энтылдӯквӣ,
Омолгилаи нэнэдинэв —
Нюкандиггав, куллнэдин’эв.



20 Множатся пусть!
Человеческий век ваш продлится пусть!

105. ПЕСНЯ СБЕГАЮЩЕЙ

Течёт, течёт, течёт,
Течёт, течёт, течёт,
Золотой лентой 
Река утекает.

5 На повороте реки 
Берёза выросла.
У той берёзы 
Девушка стоит,
Поёт о любимом.

10 Паренёк услышал,
Берестянку свою в воду 
Толкает, садится.
В берестянке своей вверх по течению поднимается,
Туда-сюда веслом гребёт.

15 Наенунаенунаен...
Приехал к своей девушке:
«Садись в мою берестянку», — говорит.
НаеНу наеНу наен...
Девушка села лицом к нему.

20 О парнишке поёт любимом.
Наен, наеНу наен.
Поток утекает,
Паренёк веслом гребёт,
Девушка поёт о любимом.

25 Наен, наен, наен...

106. ПЕСНЯ УБЕГАЮЩИХ*

Убегает, сбегает от своих родителей девушка к парню своему. На 
вершине горки стоит. Парень её со своим ездовым оленем к девушке 
едет. Вершине горки пела она:

— Убегаю от родителей моих,
К своему парню иду —
Поцелую его, обниму его.



Авсаканми кгалдяна-гу,
5 Омолгилавй ітэнэдем.

Урэкэчэн һорōнмōн гэлэдечэн.
Омолгин, нэнэденэ угӯчактӯи, нян һэгэдерэн:

— һунатлаи ьгэнэдем, нэнэдем.
Урэвэ аландям, аландям,
Урэ һорōнмōн иһимкандем.
Угӯчакив амтадяран һунатпав!

10 һунатла исчиргав, исчиггав,
Угӯчаккй гудяндйігэв.

107. АЙЙҺИТТАНАГИН

1 Аһāл балдыллактын — тыкэн алгāвкӣл:
— Аят аййһиттанагин!
Аййһиткӯн, бэлэкэл!

Тар балдыдярӣдӯ аһйдӯ бэлэтчэрй, атыркан, тыкэн гунивкй, 
эрйвкй Аийһит-энйвэ. Тар Аййһит-энй бō һутэвэ бӯвкй. Урāнкай тар 
ай-бэе бō бивкй. Балдыдярй аһй ай-кунāкāнма балдывкй, тарит 
гунивкйл «аййһиттанагинан». Аййһит-энй сигӯндӯ бивкй. Этэнны ну- 
Еганман ичэрэ. Сигӯн чивкāчāрва, экāрва иргивкй. Няматпй, һулуннйнэ 
иргивкй. Сигӯнмэ Аййһит-энй гунйвкил.

2 Эдā тар сигӯн Аййһит-энй бивкй? Энйдук кутгāкāн балдывкй, 
энйдук — энӣ, энйдук — энй, дугэе āчин. Сигӯн бутуннӯвэ инэдерйвэ 
иргивкй, Аййһит-энй — сигӯн. Нонон самāһил Аййһит-энйдук тэкэн- 
тэнэл нимнанйвкил бичэл. Бутуннӯ урāнкай Аййһит-энй һутэлин. 
Мит-нян һутэлин. НГи һутэе āчин, нонон Аййһит-энйдук гэлэикитын. 
Аййһит-энй оронмо-кот бӯвкй. Аййһит-энй тогодук гавкй. Дугэн сō 
горо.

108. МАЛĀҺИН*

Кукгāкāн балдыракин — оронмо бургуву вāвкйл, дебдэвэр. Упкачин 
тэгэтнэл тара девувкил. Тара гунивкил малāһинын. Кутгāкāн дюлэскй 
кутучй бидэн, һэгдыгэмй. Бэедӯ улйвкй бидэн. Тар тэгэтчэрйл, девудерйл 
бэел малāһинма эмэмэктэ кунāкāн, эмэ дувунмāн, девмйл — ая дялил- 
тын ōдāн. Тар дюлэскй ая бидэн, туг некэвкйл. Тоговор имтывкйл, гун- 
денэл:

— Эмэмэктэ кукакан кутудӯн!
Аяя бӯкэл!



Рукодельную сумочку свою несу в руках*,
5 К парню своему дойду.

Вершину горки она просила*.
Её парень, едучи на своём ездовом олене, тоже поёт:

— К девушке своей еду, еду.
Гору переваливаю, переваливаю,
До вершины горы доберусь.
Ездовой олень мой чует девушку мою!

10 К девушке доеду, доеду,
Ездового оленя своего приласкаю.

107. ХОЖДЕНИЕ К АЙИХИТ [ЗА РЕБЁНКОМ]*

1 Женщины рожают — их так благословляют:
— Пусть хорошо сходит к Айихит [за ребёнком]!
Великая Айихит, помогай!

Помощница той рожающей женщины, старушка, должна так го
ворить, звать Айихит-мать. Эта Айихит-мать ведь дитя даёт. Уранг
кай — это ведь тот аи-человек*. Рожающая женщина яи-ребёнка рож
дает, поэтому говорят «за человеком-<ш отправилась». Айихит-мать на 
солнце живёт. Её увидеть нельзя. Солнце птичек, всё прочее растит. 
Теплом своим, жаром растит. Солнце Айихит-матерью называют.

2 Почему же солнце — это Айихит-мать? От матери ребёнок рож
дается, от матери — мать, от матери — мать, без конца. Солнце всё жи
вое растит, Айихит-мать — это солнце. Раньше у шаманов от Айихит- 
матери исток камлания был*. Все урангкай — дети Айихит-матери. Мы 
тоже её дети. Кто детей не имеет, те раньше у Айихит — Великой мате
ри просили [детей]. Айихит-мать и оленя даёт. Айихит-мать от огня 
берётся*. Вершина* её очень далеко.

108. ПИР

Ребёнок родится — жирного оленя забивают*, [чтобы] съесть. Все, 
сидя, его едят. Это называют пиром. Чтобы ребёнок в будущем счаст
ливым* был, когда вырастет. Чтобы человека кормить мог. Те сидящие, 
едящие люди на пиру в честь пришедшего ребёнка*, появившейся вер
шины [родового дерева]*, поедят — мысли их добрыми станут*. Чтобы 
будущее добрым было, так делают. Огонь свой угощают, говоря:

— Пришедшему ребёнку на счастье!
Добра дай!



109. ОМИРУК

Куьгāкāн бумӯдерэкин — энинын омйрӯкъян ōвкӣ. Тарā самāндӯвар 
бӯвкй. Таринин кукāкāн омйвāн таду дявӯчавкй, караивкй. Омйрӯкъян 
ōнал, алгāвкйл. Арчит һулганнйвкйл, гунденэл:

— Омӣрӯк омӣлāк!
Караик ōдин’āс,
Омӣрӯк бидин’эс,
Сэвэкйчэн бидинэс!

5 Омӣван аят карайкал!

Иһэвдэлэн тар омйрӯкин самāнду бивкй.

110. ОМЙЛĀК

1 Тāнэдӯ умун атыркāн биһйн — Ната*. Омйлāвкй биһйн. 
Кун’āкāнмй бумӯдерйн, гэлэрйв омйлāдāн. Гаран сэлэвэ кōндэрэквэ, 
ирэгэвэ. Эһйлэ тар сэлэлй һоронмōн һӯвуллэн. Ōн-кē гундергē? 
Аракӯкāн гунывкй, омйвāн эрйвкй нонолй:

— Һутэē омйн,
Омйкāкунын!
Мучӯкал, экэл һурурэ,
Мучӯкал, мучӯкал,
Мучӯнэ йкэл!
Куьгāкāн омйн бинэ,
Куыāкāнтыкӣ мучӯкал!
«Һӯ!» ōнадӯв — йкэл!

2 Тариьтив ēдяракин гунывкй:
— Бабушка плохая!*
— Һутэ, экэл, экэл! — атыркāнмй. Тадук:
— Кутучй* кун’āкāныс, дёллōкичй.
Тар эһйлэ тэдемэ аёча биһин, куьгāкāнми.

1И .О М Й Л Ā К

Исаков Роман йрилчэ*. Роман инедемэ ōча. Улōскэ-самāн бичэ 
тадӯ. Улōскэ айичилчэ, омйвāн мучувкāнылчэ. Нимнāныллан. Тэгэврэн 
Ромāнма — мэнын баргидāдӯн. Роман инедемэ — алгадяна, Улōскэ нян 
инеллэн. Алгаран (омйван бокончō, эмӯчэ). Элэ:



109. ХРАНИЛИЩЕ ДУШ И

Ребёнок болел [часто] — его мать хранилище души делала. Его ша
ману отдавали. Тот душу ребёнка там держал, берёг. Сделав ему храни
лище души, заклинали. Можжевельником окуривали, говоря:

— Хранилище души, содержащее душу!
Беречь её станешь,
Хранилищем души будешь,
Священным будешь!

5 Душу его хорошо береги!

Пока не вырастет, это хранилище души у шамана будет.

110. ВОДВОРЕНИЕ ДУШИ

1 На Тяне* одна старушка была — Наташа. Водворяла душу. Ребёнок 
мой болел, я попросила его душу вернуть. Она взяла железку полую, на
пильник. Вот через эту железку стала в макушку ему дуть. Как же она 
говорила? Тихонечко говорит, душу его зовёт сначала:

— Душа ребёнка,
Уважаемая душа!
Вернись, не уходи,
Вернись, вернись,
Вернувшись, войди!
Ты душа ребёнка,
В ребёнка вернись!
«Ху!» сделаю* — войди!

2 Тот что-то говорит:
— (Бабушка плохая!)
— Дитя, не надо, не надо! — старушка моя. Потом:
— Счастливый у тебя ребёнок, удачливый.
Вот так он в самом деле выздоровел, мой ребёнок.

111. ВОДВОРЕНИЕ ДУШ И

Исаков Роман с ума сошёл. Роман всё время смеялся. Алёшка ша
ман там был. Алёшка стал его лечить, душу его возвращать. Шаманить 
стал. Посадил Романа — сам напротив. Роман смеётся — заклиная, 
Алёшка тоже засмеялся. Заклинал (душу его догнал, принёс). Потом:



— Айиһит-энй!
Сучарйва дявачāв,
Туһалчāва боконын.
Айиһит-энӣ, бэлэдекэл!

5 Роман омйлкāнын,
Боконмувчāс!
Этэнны сучара! —

алгāдяна, һӯвһуинывкӣ һорōндулӣн. Эһйлэ дюрй инемилмён. 
Улōскэ иненын энэһӣтмэр — сурдāкē! Давдыран Улōскэ — Роман этэ- 
рэн инедэви. Тыкэн айчā биһйн.

112. [АҺӢ УКУН ИН  АВУЛЛАКИН]

Аһй укунин авуллакин, гунивкйл:
— О, тогодук энӯлчэ!
Тадук һэрэкйе тукаладук ōвкйл. Того дагадӯн нэдинэс, аннавкāн- 

динас. Сэнкирэт имурэннюн тыпӯвчана. Тадук гундинэс:

— Пудя! Бэе һутэвэн аёвкāкал!*
Кая бэе тогодӯ тумнйчэ бидинэн, —
Экэл һиргэрэ, экэл тыкӯлла!
Гудейнэкэл!

Тэгэлтэнэ сигӯн юптулэн ювдинэс, мō тэкэндӯн нэдинэс. Ōн того 
дагадӯн нэкчэдечэл, тыкэ-ты нэдинэс. Иларāкан ōвкйл.

113. [КУН’ĀКĀН ЧИКЭЛТЭЛДИЬГЭН]

Кунāкāн чикэлтэлдинэн, Пудява гэлэдинэс:

— Пудя! Кая бэе чикэнин бидинэн,
Гудēйкэл!

Тадук чāтудук илан һэрэкйвэ ōвкйл, того дагадӯн āннавкāвкйл. Тэ
гэлтэнэ сигӯн юптулэн мō тэкэндӯн иливкāнивкйл. Иларāкāн ōвкйл. 
Гэлэвкил:

— Пудя! Экэл һйргэрэ!
Кая бэе чикэнин бидинэн —

5 Экэл мэргэрэ, мулāкал!



— Айихит-мать!
Убежавшую я поймал,
Сбегающую я догнал.
Айихит-мать, помогай!*

5 Душа Романа,
Догнали тебя!
Не сбежишь! —

заклиная, дует ему в макушку. И вот вдвоём начали смеяться. 
Алёшкин смех сильнее — страшно! Победил Алёшка — Роман перестал 
смеяться. Так вот и вылечил.

112. [ГРУДЬ КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ ОПУХНЕТ]

Грудь кормящей женщины опухнет — говорят:
— О, от огня заболело!
Потом лягушку из глины сделаешь. Около огня положишь, пе

реночевать оставишь. Багульником с жиром окуриваешь. Скажешь 
потом:

— Пудя!* Дитя человеческое вылечи!
Сколько людей в огонь плевали, может быть, —
Не обижайся, не сердись!
Пожалей!

Утром на восход солнца вынесешь, у корня дерева положишь. Как 
около огня клала, так же положишь. Так трижды делают.

И З. [РЕБЁНОК [В ПОСТЕЛЬ] ПИСАТЬСЯ НАЧИНАЕТ*]

Ребёнок [в постель] писаться начинает* — Пудя просят:

— Пудя! Много человеческой мочи*,
Пожалей!

Потом из углей трёх лягушек делают, у огня переночевать оставля
ют. Утром их на восход солнца у корней дерева ставят. Трижды делают. 
Просят:

— Пудя! Не проклинай!
Много человеческой мочи —

5 Не обижайся, пожалей!



1 Гороё симкидинэс кунакан — чатукарвэ ивэллэкэнду тыпкэндес, 
того дагалйн нэдинэс. Тарилбй гэрбйдинэс, алгана:

— Олй биһинны гэрбйс,
Сй нян олй биһинны,
Турāкй биһинны!
ЬГэнӯ дэгйл биһис —

5 Горолō дэгильдин'этыһун!

2 Гэрбйнэ, того дагадун йлйвкандйігас — турāкӣва дюлэдӯ, гйлвэ 
амардӯ. Тэгэлтэнэ алгāдиггāс тоговй:

— Эһэкэ!
Того мусӯнин!
Аёвкāкал һутэвэв,
Экэл симкивкэнэ!

Сигӯн юптулэн ЭКСЭДИНЭС, ирэктэ Н Ӣ Н Т ЭЛ Ӣ Н  нэдиггэс. Тарит 
аёвкй.

115. [КУГТĀКĀНЫС СŌМАТ СИМ КЙЛДИНЭН]

1 Куггāкāныс сōмат симкӣлдинэн — илан дульгиктэ мōкāна гадиггāс, 
талукāндӯ, кōггдэкарэ ōна иливкāндиггас. Тадук илан āтукāна тар мōдӯ 
дыдиггāс. Тадук того дагадӯн тэгэлтэдэлэн иливкāндин’āс: умун дюлэдӯ, 
дюр амардӯн. Сигӯн юдерэкин — тариггилбӣ сигӯн юкӣтлэн ьгэнэвдин’эс, 
ирэктэ һэргйдӯн иливдиьгāс, гунденэ:

— Эһэкэ, аёвкакал! Аевкакал һутэвэв.
Экэл симкивкана!

2 Тар мōкāр чāтукāрдӣва пēчи* дагадӯн иливкāндяна, тариьгидбӣ 
«ьгэнӯ дэгй» гэрбивггāтыс. Иливкāндяна, гундиггэс:

— Эр ьгэнӯ дэгӣ, ггэнӯ дэгй!

116. [ҺУТЭС БИЛГАН АВУЛЛАКИН]

1 һутэс билган авуллакин — илан һэрэкйе коьгнорйн дӯннэдук
одиргас. Пēчи* дагадӯн ōдиггэс, сэггкирэт тыпӯвчана. Алгāдиьгāс:

— Пудя! (Тар һэрэкӣвэ пудявкāндиьгāс.)
Пудякāкун!
Аёвкāкал!



1 Долго кашляет ребёнок — угольки на лучинки воткнёшь, возле ог
ня поставишь. Им имена дашь*, заклиная:

— Ворон имя твоё,
Ты тоже ворон,
А ты ворона!
Перелётные птицы вы —

5 Далеко полетите!

2 Дав имена, возле огня поставишь — ворону впереди, остальных 
следом. Утром благословишь свой огонь:

— Дедушка!*
Сила огня!
Вылечи моего ребёнка,
Не дай ему кашлять!

К восходу солнца унесёшь, у корня лиственницы положишь. Так 
выздоравливает.

115. [ТВОЙ РЕБЁНОК СИЛЬНО ЗАКАШЛЯЕТ]

1 Твой ребёнок сильно закашляет — три ольховых палочки возь
мёшь, на кусочек бересты, продырявив его, поставишь их. Потом три 
потухших уголька на те палочки насадишь. Потом около огня до утра 
оставишь: одна впереди, две следом. Солнце всходить начнёт — эти твои 
на восход солнца унесёшь, под лиственницу поставишь, говоря:

— Дедушка, вылечи! Вылечи моего ребёнка!
Не давай кашлять!

2 Те палочки с углями возле печи ставя, эти твои «перелётными пти
цами»* ты должен назвать. Ставя их, скажешь:

— Это перелётная птица, перелётная птица!

116. [У ТВОЕГО РЕБЁНКА ГОРЛО ОПУХНЕТ]

1 У твоего ребёнка горло опухнет — трех лягушек из чёрной земли*
сделаешь. Возле печи положишь, багульником окурив. Благословишь:

— Пудя! (Тех лягушек Пудя называй*.)
Великая Пудя!
Вылечи!



Экэл энӯвкэнэ,
Бумӯквэн гакал!
Пудявкāкал!

2 Тэгэлтэнэ ювунны, дылачāткӣ нодāнны. Һэрэкӣ, билир гун- 
денчситын, дулин дӯннэвэт Сэвэкйдӯ бэлэчэ, бэлэчимнӯ бичэ — тарит 
кон’норйн дӯннэдук ōнгнанны. һэрэкӣвэ одёкӣчивкйл — эвкил варэ.

117. [КУЬГАКАРРИ БУМУЛЛЭКТЫН]

Куьгакарри бумӯллэктын — Пудява гэлэдинэс. Кун’аканни 
симкӣллэкин — чатудук илана ōвкйл: гакӣва, сōрва, олӣва Тариьгилбӣ 
илан ивэллэкэнду иливкандиьгас. Ивэллэкэлби тоговй дагадӯн 
иливкандинас. Сэнкирэт тыпӯвчанатыс. Тадук тогос дагадӯн 
анн’авкадин’ас. Тэгэлтэнэ, дылача юдерэкин, дылача юптилэн ирэктэ 
һэрэмэдӯн иливкандин’ас. Тара ōдяна, гундинэс:

— һутэвэв аёвкакэл!
Экэл сӣмкйвкэнэ!

Тара иларакан ōдинас.

118.0М Ӣ Л А М Й *

Бумӯльмӣ-гу, эрӯт бимй-гу — һуларйн атакйва дяпкун һалгачйва 
гэлэктэвкйл. Тадук бакаһал, дюр амаргӯ һалганман унякандйвар 
тырэвкйл, гуннэл:

— Омӣлам, омйяв бӯкэл!
Тар бӯвки, эмэнывки, мэнын һурувки. Тадук һиматкандй нэвкил, 

гуннэл:
— Эр омйв!
Атакй — тар аминны, энинны, эвэкэн’ис, эһэкэнгис.

119. [АТĀКЙ -  АМТЫЛТЫ-ЭНТЫЛТЫ ОМЙТЫН]

Атāкй — энтылты-амтылты омйтын, гунывкйл. Атāкйва ичэдēс — 
унякандӣи һалганмāн тырэкэл. Тар һалганмӣ бӯвкй, дюривā 
Амаргӯлвӣ.



Не давай болеть,
Болезнь его забери!
Как Пудя сделай!*

2 Утром их уносишь, к солнцу бросаешь. Лягушка, в старину гово
рили, Среднюю землю нашу божеству Сэвэки помогала сотворить, по
мощницей была — поэтому из чёрной земли делаешь. Лягушка свя
щенная — её не убивают.

117. [ТВОИ ДЕТИ ЗАБОЛЕЛИ]

Твои дети заболели — Пудя просишь. Твой ребёнок закашлял — из 
угольков троих делают: ворону, орла, ворона*. Тех на три палочки наса
дишь. Палочки эти около своего огня поставишь. Багульником оку
ришь. Потом около своего огня их переночевать оставишь. Утром сол
нце встанет — на восход солнца, под лиственницу в самом низу* их 
поставишь. Так делая, скажешь:

— Ребёнка моего вылечи!
Не давай ему кашлять!

Так трижды сделаешь.

118. ХОЖДЕНИЕ ЗА ДУШОЙ

Заболеешь ли, плохо живётся ли — красного паука с восемью но
гами ищут*. Потом найдут, две его задние лапки своим мизинцем при
жимают, говоря:

— За душой я пришёл, душу мне дай!
Тот даёт, оставляет [лапки], сам убегает. Потом их быстренько бе

рут, сказав:
— Вот моя душа!
Паук — это отец твой, мать твоя, бабушка твоя, дедушка твой*.

119. [ПАУЧОК -  ДУША ОТЦОВ-МАТЕРЕЙ ТВОИХ]

Паучок — душа отцов-матерей твоих, так говорят. Паучка 
увидишь — мизинцем ногу его прижми. Тот отдаёт ногу свою, две. 
Задних.



Тара нимнэкэл — гороё бидинэс. Тар эһэкэл-эвэкэл омилтын 
бэлэчивкйл, гороё нэнэдэс. Нымнэденэ, гундинэс:

— Атāкӣ, атāкй, 
һалганмй бӯкэл!
Эһэкэл-эвэкэл 
Омйлтын бэлэдектын.

5 Атāкй, атāкӣ,
Омйлтын биһинны.

120. ОМӢВА ДЯВАНЫН

Огдōвун сōмат бумӯлчэ биһӣн. Кōкай-самāнма эрирӣвун. Экин- 
дӯвун гунэн: «Омирӯкъян ōкал!». Тар ōча. Тадук нйміганыллан. Де 
нймітандяна, дювавун мāутлāран. Тадук уггтувундуккй иннгактакāнма 
гавкй (нонол тадӯ ачин биһин, ичэрйвун). Тар инггактакāн Огдō омӣн 
бивкй. Тара омйрӯкла нэвкй, тадӯ караивкй. Тар нимггāндяна, һурудерй 
омӣвāн маутлача бō. Нэнэ, нян нимьгāныллан, алгāллан:

— Айиһит-Энӣкэкун!
Сучалчāва дявам,
ЬГэнэһинчэвэ маӯтлāм.
Айиһит-Энӣкэкун,

5 Омйвāн карайдякал!
Айиһиткāкун,
Уевэн сирана,
Бинй уһикэнмэн 
ЬГонымивдякал!

10 Аёвкāкал!

121 .0М Й В А  МАУТЛА

Бэе бумӯдерэкин сōмат — будэвй садярй, гунывки тыкэн ōдатын. 
Маутпа гавкйл, тарит дюкчава һорōнмōн дявавкӣл, дугэвэн чалбандула 
уивкйл. Тар чалбан сигӯн юптӯкинду бйдеігэн нада* дылача юптӯгиндӯн 
тар чалбанма бакавкйл, горолō-да бигин. Тыкэн ōвкйл, эмэпты бэел 
омйлтын эдэтын һуруру. Сэмчэ омйн һурувки, эмэпты бэел ōмйлтын 
эдэтын бодоро. Эһилэ сэмчэ бэе инэтчинэн дюкчадӯ, тадук тар мавутпа 
гавкил. Тара некэденэл, мэн дялдӯвар гунывкйл ōн-мал, омйлва бэел 
эмэнмучэлвэ алгавкил, эдэтын бодоро.



Проглоти их — долго проживёшь. Это души дедушек-бабушек по
могают, чтобы ты долго прожил. Глотая, скажешь:

— Паучок, паучок,
Ногу свою дай!
Дедушек-бабушек 
Души пусть помогают.

5 Паучок, паучок,
Души их — ты.

120. ЛОВЛЯ душ и

Наша Евдокия сильно заболела. Кокая-шамана позвали. Тёте на
шей он сказал: «Хранилище души сделай!»* Та сделала. Потом он стал 
шаманить. Вот шаманя, на наш чум аркан накинул. Потом из бубна 
своего шерстинку берёт (раньше в нём ничего не было, мы видели). Эта 
шерстинка — душа Евдокии. Он её в хранилище души кладёт, там бе
режёт. Так шаманя, уходящую душу её заарканил вот. Положив, опять 
стал шаманить, заклинать:

— Айихит-Великая мать!
Убегающую поймал,
Уходящую заарканил.
Айихит — Великая мать,

5 Душу её береги!
Великая Айихит,
Век её продли,
Жизни её веревочку 
Удлини!

10 Вылечи!

121. ЛОВЛЯ ДУШ И АРКАНОМ

Человек сильно болел — зная о своей смерти, просил, чтобы так 
сделали. Аркан берут, им верхушку жилища захватывают*, конец его к 
берёзе привязывают*. Та берёза на восходе солнца должна быть, на 
восходе солнца ту берёзу находят*, хоть и далеко будет. Так делают, 
чтобы души оставшихся людей следом не пошли. Душа умершего ухо
дит, [но] чтобы души остающихся людей следом не пошли. Вот умер
ший человек день [пролежит] в жилище, потом тот аркан берут*. Так 
делая, сами в мыслях говорят что-нибудь*, души оставшихся людей за
клинают, чтобы не пошли следом [за умершим].



1 Бэе бумуллэкин — сичипканма овкил. Алгадянал, тар сичипкандули 
нун-анмāн ігэнэвкэнывкйл, гунденэл:

— Уēдӯвӣ нэнэдекэл,
Айн Майн, бэлэдекэл!

2 Сэнгкирэт тыпувканывкйл тар бэевэ. Тар сичипканма дэлкэндӯ 
нэвкйл-гу, һāдыл дегдывкйл. Орор бумӯллэктын — нян сичипкандули 
нэнэвувкйл, һильбэвкйл. Курē амнадӯн тар сичипканмэ тэвувкйл, та
дук һильбэвкӣл орорво сичипкандули нэнэдэтын. Саман бимй — саман 
тара сшкй, āчин бимй — сагдыл ōвкйл.

123. [МУНЬГЙЛ ЭВЭНКЙА БуМӯДЕРӢ БЭЕВЭ 
ЧИЧИПКАНДУЛИ нэнэвувкил]

1 Мунн’йл эвэнкйл бумӯдерй бэевэ чичипкāндулй нэнэвувкйл. 
Чичипкāнма ōвкйл ирэктэдук, дюр һалāничйдук. Тар ирэктэвэ гадянал, 
һāдыл тэкэндулэн пэктырэнивкйл. Лӯккāна-гу* ōвкйл, так-ку* бэрит, 
пистōндй-нюн* пэктырэнивкйл нонолй, гадавар. Тар һалāнин дюр 
һалганын ōвкйл, дылван дэрэчйе ōвкйл, тадук иливувкйл. Саман мэнын 
гундевкй йдук тар дюр һалāчйва ирэктэвэ гада, йдӯ иливкāндā. Элэ 
чичипкāндулй н’энэвувденэл, самāн алгавкй, икэвкй:

— Айн Майн, бэлэдекэл!
Айн Майн, сирāдякал!

2 Тадук бэевэ нэнэвуликтын — гунывкй, алгавкй:
— Уедӯвй н’энэдекэл,
Уһйкэн’ис эгин этыргэрэ!

Тар чичипкāнма һимāкāндй самивкйл: уивкйл, һэркэвкйл
һалгарбāн, дэлкэндӯ нэвкйл горолō, дяявкйл, нй-кэт эдэн илечэрэ.

124. СИЧИПКĀН

Сичипканма умун тэгэ, Кэптукэр-гу, Пуягирил-гу нонон 
анн’анытыкин ōвкйл биһйтын. Сичипкāндулй кэнэнэл, гэлэвкйл, аят 
бидэвэр, эдэтын бумӯрэ, оротын аят бидэтын. Нульгивкйл тар 
сичипкāндулй. Самāтнын алгавкй, самана āчин бидинэтын — сāрй 
сагды ōвкй. Элэ нульгиһинывкил, алгадянал:



1 Человек болеет — ему сичипкан делают. Заклиная, через тот си- 
чипкан его проводят, говоря:

— Свою жизнь пройди*,
Лин Майн, помогай!

2 Багульником окуривают того человека. Тот сичипкан на лабаз кла
дут, некоторые сжигают. Олени заболеют — тоже через сичипкан про
водят, прогоняют. У входа в загородку* этот сичипкан ставят, потом 
гонят оленей, чтобы через сичипкан прошли. Есть шаман — шаман это 
делает, нет — старики делают.

123. [НАШИ ЭВЕНКИ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЧЕРЕЗ ЧИЧИПКАН ПРОВОДЯТ]

1 Наши эвенки больного человека через чичипкан проводят. Чичип- 
кан делают из лиственницы, с двумя вершинами. Ту лиственницу беря, 
некоторые в её корень стреляют*. Лучок делают или так, из ружья, од
ним пистоном* стреляют сначала, чтобы взять. Те две вершины её дву
мя ногами становятся, голову с лицом делают*, тогда ставят. Шаман 
сам говорит, где эту лиственницу с двумя вершинами взять, где поста
вить. Вот, через чичипкан проводя, шаман заклинает, поёт:

— Лин Майн, помогай!
Лин Майн, продлевай!

2 Потом человека проводить начинают — говорит, благословляет:
— Свой век пройди,
Нить твоя пусть не обрывается!*

Тот чичипкан поскорее закрывают: завязывают, спутывают ему 
ноги, на лабаз кладут далеко, прячут, чтобы никто не трогал.

124. СИЧИПКАН

Сичипкан один род, Кэптукэ ли, Пуягиры ли, раньше каждый год 
делал. Через сичипкан проходя, просят, чтобы жили благополучно, что
бы не болели, чтобы олени хорошо жили. Проезжают через тот сичип
кан. Шаман заклинает, без шамана будут — знающий старик это дела
ет. Вот проезжают*, заклиная:



— Бугакāкун!
Айин-Майин!
Ая биние бӯкэллу,
Карайкаллу!

5 Эрӯл-уһал эду эмэнмуктын —
Сичипканыт, экэл тынэ!
Уевэрвун сиравкаллу,
Бинӣ уһӣкэрты н’онымилкаллу! —

гуннэл, орортой ьгинактай, бэелтэй нульгивкйл талй.

125. ЧИЧИПКАНДУЛИ НЭНЭЕР

1 Ноно, лӯчамāнал, эвэнкӣл бумӯкилвэ эмӯвкӣл биһӣтын. 
Лӯчамāдинэтын ярмаркалā* — бумӯлдинэтын. Сō биргэ биһин — бу- 
тунну дюкча сэмивкӣ. Элэ самāр бакачал биһӣтын — лӯчамāдялва 
чичипкандулй нэнэвкэнывкил. Сāвкйл — эмэлтэк. Самāн, алгāна, чи- 
чипканма ōвкй. Йлй эмэнэтытын, тадӯ тэвувкйл. Самāн дяритчавкй, 
эмэчэлвэ чичипкāндулй нэнэвкэнывкй, алгāяна:

— Энйнэ-Бугакаун,
Айин-Майин!
Уелвэтын сирадякаллу —
Гороё н’энэктын!
Лӯчаял бумӯилтын
Эктын бодоро,
Эктын ламбавлā!
Айин-Майин, бэлэдекэл!
Айин-Майин, карайдякал!

2 Бутунну ьгэнэдиьгэн — самāн бэлэчимьгӯлдйи бэркэрвэр бэлэн-
кэвкйл, алгāвки:

— «Һāп-һōп!» ōнадӯв —
Чичипкāнми, самивкал!
Бэркэнми, аямат!
Нюрив, дāкал!
Уругун, урэмнын,
Чимиткй, ч и н э а л н ы н ! —

гуннэл, пэктырэвнывкйл, һимāкāндй чичипкāнмар самивкйл (уив- 
кил сēктат), дэлкэндӯ нэвкйл. Дэлкэн һэрэдӯн отӯ бивкӯ, дегдывкйл.



— Великое Небо!
Айин-Майин!
Хорошую жизнь дайте,
Храните нас!

5 Плохое-дурное пусть тут останется —
Сичипкап наш, не пропускай [его]!
Век наш продлевайте,
Жизненные нити наши удлиняйте! —

так говоря, с оленями, с собаками, с людьми проезжают там.

125. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЧИЧИПКАН

1 Раньше, к русским съездив, эвенки болезни привозили. К русским 
съездят на ярмарку — заболеют. Большой мор приходил — всё стойби
ще вымирало. Вот шаманы нашли [спасение] — тех, кто к русским ез
дил, через чичипкан проводили. Знают — скоро приедут. Шаман, закли
ная, чичипкан делает. Откуда должны вернуться, там его ставят. Шаман 
камлает, приехавших через чичипкан пропускает, благословляя:

— Матушка-Великое Небо,
Айин-Майин!
Век их продлевайте -  
Пусть долго живут*!
Болезни русских*
Пусть не увяжутся,
Пусть не прилипнут!
Айин-Майин, помогай,
Айин-Майин, оберегай!

2 Все пройдут — шаман со своими помощниками луки свои нагото
ве держат, заклинают:

— «Хап-хоп/*» сделаю —
Чичипкан мой, закройся!
Лук мой, хорошенько!
Стрела моя, попади!
Большой палец, загреми,
Мизинец, зазвени*! —

так сказав, стреляют*, поскорее чичипкан закрывают (завязывают 
тальником), на лабаз кладут. Под лабазом костёр делают, сжигают.



Билгас энӯлдшгэн — коьгнорйн дӯннэдук илан һэрэкӣе ōдиьгāс. 
Пēчи дагадӯн* нэдинэс. Сэнкирэт тарингилбй нонолӣ тыпўвчадйігас. 
Нэденэ, гундинэс:

— Пудя! Аёвкакал!
Экэл энувкэнэ!
Пудявкакэл!

Тэгэлтэнэ ювдиьгэс, дылачāткй нодāнны. Куьгакāр-ка тогот 
эвӣденэл чикэлтэрӯвкӣл эчэ — нян тыкэн ōвкйл.

127. ДЮ ГУНУК*

1 Дылис энӯдерэкин — тыкэн ōвкӣл. Дульгиктэвэ бакавкӣл, 
унякакачандӣн эмігэн. Дюрвэ ōдиьгāс, дульгиктэкэнэ гана. Гадяна, 
тӯрэн бивкӣ. Мйһиндэнэ гундиртэс:

— Мōдук дюгунук!
Мōдук дюгунук!
Мōдук дюгунук!

2 Мйһинэдēс, тадук сашсирэт тыпўвчадйігас, һулганнӣдиьгāс. Том- 
кот уинэ, дылдӯи тэтчиьгэс. Орон бумӯллэкин — нян тыкэ-ты ōвкӣл. 
Тар дульгиктэдук ōвчāва, дюгунук гэрбӣвчэрӣвэ, орондӯ тэтывденэ 
дылдӯн, нян оронмо һулганнӣдин’ас. Бэрэм-бэрэм ōвкӣ, илитчавкй, 
курбуһинэ-кэт энэ. Āһинчāгачйн горово-горово илитчавкй. Тыкэн 
ōмй — аёвкй. Томкос һуларйн бивкй.

128. ДЫЛИС ЭНӯДЕРЭКИН, АЁВКĀ

Куккӯ мāвутын чурӣкāчй бивкӣ, чорāкāнма урэчэл. Тавдиьгāс, 
олгйдйігас, һуювдиигōс. Һуювнэ, дылвй булкудяс, гунденэ:

— Куккӯ мāвутын,
Аёвкāкал!
Куккӯ мāвутын,
Мōдук мōлā,

5 Дяландук дяланла
ИИзвукнэнны.
Гэгдэк улгэнэ,
Балдыдянны.



Горло у тебя заболит — из чёрной земли трёх лягушек сделаешь. 
Возле печи положишь. Багульником этих своих сначала окуришь. Кла
дя, скажешь:

— Пудя! Вылечи!
Не давай болеть!
Как Пудя сделай!*

Утром выйдешь, в сторону солнца их бросишь. Дети-то, с огнём 
играя, писаться начинают ведь* — тоже так делаю.

127. Д Ю Гун ук*

1 Голова у тебя заболит — так делают. Ольху находят, в палец толщи
ной. Сделаешь две [палочки], одну ольху взяв. Беря [палочки], речь гово
рят. Отрезая их, скажешь:

— Деревянный дюгунутД
Деревянный дюгунуі .̂
Деревянный дюгунуід.

2 Отрежешь, потом их багульником окуришь, приношение сдела
ешь. Ниткой связав, на голову себе наденешь. Олень заболеет — тоже 
так делают. Из той ольхи сделанное, называющееся дюгунук, надевая 
оленю на голову, тоже оленю приношение сделаешь. Он спокойным- 
спокойным становится, стоит, даже не шевельнется ведь. Как будто 
спит, долго-долго стоит. Так сделаешь — выздоравливает. Нитка твоя 
красной должна быть.

128. КОГДА ГОЛОВА БОЛИТ, ЛЕЧЕНИЕ

Кукушкин аркан* — с цветочками, на колокольчик похожими. 
Соберёшь, высушишь, вскипятишь его. Вскипятив, голову помоешь, 
говоря:

— Кукушкин аркан,
Вылечи!
Кукушкин аркан,
От дерева к дереву,

5 Сустав к суставу
Растёшь.
Всегда заплетаясь,
Растёшь ты.



Бӣ нян синьгэчӣн 
10 Аньганыдук ашганыла нэнэктэ!

Дылис аёвкй, нюриктэлис нян аят иһэвувкйл.

129. [ДЯЛАҺАЛЛИ ЭНӯДЕРЭКТЫН]

Дялаһалли энӯдерэктын — һэрэкӣ бэлэвкӣ. Һэрэкйдук эмтэе 
одйітас. Һэрэкйвэ талукāндӯ (саігаркая ōна), чакилдиьгāс. һйримӯктӯ 
дыдинэс. Элэ туһāлна, алгāдяс:

— Бэгэмикэнъе бӯкэл,
Бэгэмикэн ōкал!
Дялаьгилвав аевкāкал,
Айкал, айкал!

5 ЬТэлумэ, нэлумō,
Экэл тыкӯлла,
Киһалгадӯ* ōчāв!

Илаллалй гадикгāс гирамнакарван, һуювдиьгэс, тарит имӯдинэс 
энӯдерйвэ. Сōма эьгэһй бэгэ бивкй — аёвкāнывкй.

130. [ИЛЛЭС ЭНӯДЕРЭКИН]

Иллэс энӯдерэкин, сумулис тāнмувдякйчитын бидинэн — 
һāкракāндук (мугдэкэндӯ иһэвчэ бивкй) сулиьг ивэллэкэнэ ōдиьгāс, та
рит гидана энӯдерйлвэ, алгāдяна ōдявкйл:

— Пус! Пус!
Тыпус, тыпус!
Гидадям,
Тыпус, тыпус!

5 Гидадям,
Тыпус, тыпус!
Энӯкилби,
Тыпус, тыпус!
Гидаврас,

10 Тыпус, тыпус!
Энӯкилби,
Тыпус, тыпус!

Гороё гидадингāс — иллэс һуларгавкй. Тадук аёлдиьтāс. Кэтэрэкэн 
одикас.



И я, как ты,
10 Год за годом хочу идти!*

Голова проходит, волосы тоже хорошо расти начинают.

129. [СУСТАВЫ У ТЕБЯ БОЛЯТ]

Суставы у тебя болят — лягушка помогает. Из лягушки лекарство 
сделаешь. Лягушку в бересту (дырочки в ней сделав) завернёшь. В му
равейник сунешь. И убегая*, заклинай:

— Лекарство дай,
Лекарством стань!
Суставы мои вылечи,
Помоги, помоги!

5 Грех, грех,
Не сердись,
Вынуждена [так] сделать!

Через три дня возьмёшь косточки её, вскипятишь, этим помажешь 
больное [место]. Очень сильное лекарство — помогает.

130. [КОЖА БОЛИТ]

Кожа болит, сухожилия стягивает — из лиственницы-хакра (она 
на пеньке вырастает) острые щепочки сделаешь, ими покалывая боль
ные [места], заклинают:

— Пус! Пус!*
Типу с, т ипу с!*
Колю,
Тыпус, шыпус!

5 Колю,
Тыпус, тыпус!
Боли мои,
Тыпус, тыпус!
Исколол я вас,

10 Тыпус, тыпус!
Боли мои,
Тыпус, тыпус!

Долго колешь — тело краснеет. Тогда выздоровеешь. Много раз так 
делай.



131. г у н н э к и

Сēндук умнэт йгидд икгэн нанмактагачйн — тар сэмчэл дялис 
эрйдерэ. Тыкэн гуннэки:

— һутэлвӣ һутэлвэтын иргиһэ,
Эмэдинэв.

132. ТУДЯ

1 Мēвāмдӯ тудява ōвкйл. Эр мēвāллма самāн аинкин. Экинмун, Нирā, 
мēвāм биһйн. Бокчолчōк* тыкивкй, бидеммēн. Элэ Кōкай самāн айчā 
биһйн. Кōкай дюр сэлэкэнмэ ōчā биһйн, тудя гэрбйвкйл. Тар сэлэмэ 
сэлэ* эвкй бирэ* тарā тудядук ōвкйл. Умун бэе, умун аһй, тадук мēван. 
Кōндэкāрвэ ōвкйл дылдӯтын, элэ һуларйн томкодӯ ēвкйл, дывкйл. 
Мēвантын дулиндӯ. һалгарбатын дюлэскэкй тэтычэдекэл. һалгарис 
дюлэскэкй бō, тыкэн-ты тэтывкйл. Дюлэскэкй нэнэдинэс бō. Дульгик- 
тэдук нян ōвкйл. Эһилэ тэтывкāнденэ, алгāвкй:

2 — Айн-Маин, бэлэдекэл!
Тудякāр, аиткаллу!
Мēвакāн, караиткал!
НГэнэви РТЭНЭГИН,
Аегин, ая ōгин,
Дюлэскэкй горово ьгэнэдегин!

Тар аёчā биһйн тэдемэ-ты, элчэ тыкилӣктэрэ ōчā биһйн. Син 
горокōнмо иэнэрин. Тудява ōдяна, самāлдывкйл, алгāвкйл. Кōкай тыкэн 
ōдякгкин, тыкэн аитчан’кин.

133. АЁВКĀЛ*

1 Бэевэ айдяна, аевкāтчана, эвэкэвун егин сордокгново ōвкй, егин 
делйлвэ ōвкй. Сордонилва сēктакāрдук ōвкйл, оненол ōвкйл. Дэгин’илин 
бивкйл, ōвчāл, сигӯнин, бēганин бивки. Этэнны дэгйнгилэн ōра — 
букчэнывкй самāн, аят эвкй эвйрэ.

2 Эвйвкй, тадук сордōн’нолвй эēвкэндэн нāда. Эēвкэнывкй биралā, 
делйнилбй нян бирадӯ нэвкй. Сордōн,илбй талй согинтӯвкй. Делйкгилин 
нян тадӯ, таринилин амаскōки пэрйһинывкйл, мучӯвкйл. Тар сорд- 
ōнилин һурудōтын нāда*. Тар бумӯкилвэ нимн’эчэл бивкйл, бумӯкичйл 
ōвкйл. Бирава баргискāкй һурувкйл, согинтӯракин нунарбатын. Тар



Однажды в ухе зазвенит, будто комар пищит, — это умершие 
родственники твои зовут*. Тогда так говорят:

— Детей своих детей воспитав,
Приду.

132. ТУДЯ*

1 Сердечнику пгудя делают. Эту сердечницу шаман вылечил. Тётя 
наша, Нира, сердечница была. На бок заваливаясь, падает, а только что 
здоровая. Вот шаман Кокай её вылечил. Кокай две железки сделал, гпу- 
дя их называют. Это железное железо не настоящее, его из олова дела
ют. Одного мужчину, одну женщину, потом сердце. Дырявят им голо
вы, вот красную нитку делают, продевают. В середину сердца. Ногами 
вперёд их носи. Ноги твои вперёд ведь, так вот и надевают. Вперёд идти 
ведь будешь. Из ольхи их тоже делают. Вот надевая, заклинают:

2 — Айн-Майн, помогай!
Маленькие тпудя*, вылечите!
Сердечко, храни!
Пусть дорога идёт,
Пусть поправляется, здоровой* станет,
Вперёд пусть долго идёт!

Она вылечилась на самом деле, но падать всё время не перестала. 
Всё же долгонько прожила*. Тудя делая, шаманят, заклинают. Кокай 
так делал, так лечил.

133. ЛЕЧЕНИЕ

1 Чтобы человеку помочь, вылечить, бабушка наша девять щук дела
ла, девять тайменей делала Щук из тальника делают, раскрашивают. 
Птицы у неё есть, сделаны, солнце, луна есть. Не сделаешь птиц — в 
обморок падает шаман, не может хорошо играть*.

2 Когда [шаманка] играет, щук вниз по течению отправить надо. Она 
заставляет их спускаться по реке, тайменей своих тоже в реку опуска
ет. Щук своих там пинает. Таймени её тоже там, те назад поворачива
ют, возвращаются*. Те щуки должны уйти. Они болезни проглотили, в 
них болезни. Они по реке на другой берег уплывают, когда попинает



делин’илин аһавкил нуігарбатын, тадук пэриһиннэл, мучувкил. Сор- 
дōьгилбй согинтӯна, гунывкӣ:

— Эдук экэллу эмэрэ!
Эмэрэксун — эрӯ бидинэн.
Баргӣла нэнэкэллу,
ЬГēлā горолō эēһинкэллу!
Энэл мучӯра, энэл мучӯра!

Тыкэн тар бэевэ аевканывкй биһин.

134. ŌН АВУҺИВ ЭКИНМЭВ ИМАЧА БИҺИН

1 Умнэкэн авуспй ичэм — ьгэнэдерэн, ēкунма-ка кгалдявки. 
Сэнчсирэвэ бэекэндй ōча, тар бэекэнми кōрчактӯ нэчэ. Кōрчаккана ōча. 
Сэнчсирэ бэекэнми дюлй багдарйндй тōргат, оёлйн цветнōйдй* чакил- 
ча. Элэ нэнэдевкй, коронйнача*, иманача. Бй:

— Экй ēча?
— Экй чайва силӯдерэг.
ЬГэнэм экйлаи. Тарин’ив:
— Авуһис иманача минэвэ. Чэн’кирэдук аһйва ōча, иманача, — 

гунэн.
Илалла йлтэнэкин — этыркэнивун сэмчэ. Тара сана, тыкэ ōча. 

Сэмігэкйн, экинмй эдэн сэмрэ.
2 Сагды бэе сэмнэкин, егин урбакива* тэтывкил бичэл. Дэрэвэн 

егин тōргат каивкил, багдарйндй. Еһалбан, он’октовōн, амкаван гирив- 
кил.

Ая дюлечй биһин — мō аят дэлпэргэвкй, кэрчакту мōва гадямй. 
Баран бугава гиркуча бэе Һэргӯ бугадӯ тар дӯннэлвэ н’энэдиьгэн, 
н’энэдэн нада*.



их. Те её таймени гонят их, потом, повернув, возвращаются. Щук своих 
пиная, она говорит:

— Больше не приходите!
Придёте — плохо будет.
На тот берег уходите,
Вниз далеко плывите по течению!
Не возвращайтесь, не возвращайтесь!

Вот так она людей лечила.

134. КАК МОЙ ЗЯТЬ ТЁТЮ МОЮ ПОХОРОНИЛ*

1 Однажды зятя моего вижу — идёт, что-то несёт в руках. Из багуль
ника человечка сделал, того человечка в гроб положил*. Гробик сделал. 
Багульникового человечка сперва белой тканью, поверх — цветной 
обернул. Вот идёт, хоронить идёт, закапывать. Я:

— Что с тётей?
— Тётя чай пьёт.
Пошла я к тёте. А та:
— Зять твой закапывать меня пошёл. Из багульника женщину сде

лал, закапывать пошёл, — сказала.
Три дня прошло — старик наш умер. Зная об этом*, [зять] так сде

лал. Чтобы, когда [старик] умрёт, тётя моя не умерла.
2 Когда старый человек умирал, девять одежд на него надевали. Ли

цо его девятью тканями закрывали, белыми. Глаза его, нос его, рот его 
[на ткани] вырезали*.

Если будущее хорошим будет*, дерево хорошо раскалывается, ког
да для гроба дерево берёшь. Много земель прошедший человек в Ниж
нем мире [тоже много] земель пройдёт, пройти должен*.



САМАР ДЯВУЧАРИЛ

135. САМАН ЕКУКАРБАН ОДЯРИЛ ЭГЭЛГЭТЫН

1 Саман, унтувунэн ōдатын, гэлэвкй нӣе-вэл. Нюннивкй, ӣдӯ һакран 
бидинэн. Тар һакрадук унтувунъен ōвкӣл. Саман мэнин аямат бэелдӯ 
улгучэнивкӣ, йдӯ тар нунаннй һакран бидинэн. «Сигӯн дулиндукакун, 
юптумэвэн, һакраткан бидинэн, — гунивкй. — Тара бакаһал, унтувунув 
ōдавар». Эһилэ гэлэктэливкйл. Гэлэктэденэл, бакавкйл. Бэричйл некэек- 
тэдевкйл. Бакаһал, тар һакратканма тэкэндулйн пэктырэнивкйл, гун- 
денэл:

— Эр дяваггат ōнат,
Дяван'ат биһинни!
Уігтувун ōнат биһинни!

2 Эһилэ пэктырэниһэл, бутуннӯвэ һакравэ эвкйл гара — 
токтоһинивкйл тэкэндулйн дулмаклан, тадук дэлпэлӣвкӣл, калтакаван 
гавкӣл. Калтакан, һакранй калтакан эмэнмувкӣ. Тадук бэювкйл, 
бэюнмэ вавкйл. Бэюн сэһэдин сэрэденэл тар мōва модявкйл. Тогово 
нян сэрэвкӣл. Сэрэденэл, унтувунмэ-гӯ, гēһикка-гӯ ōдянал гунивкйл:

Эргэчӣн урумукэн
Аруткан ōхгатыс!
КЭТЭЛ ҺоК ТО Лбо Н'ЭНЭДИН'Эс!

3 Эллэкин һакран матавра, һокэмдевкй-бō, пэһимдевкй, саманмэр 
тэгэвкэнивкӣл. Дюдӯ тэгэвкэнивкйл, дуннэду. Эһилэ мэндӯн матавкйл. 
Матавувкй. Матадянал, гунивкйл:

Эр дяваігатын,
Он-мал арӯнма тыкэл!
Экэл судяра, арунма тыкэл!
Горолй бугалй нэнэдин’эс!
Горолй бугалй йннўдйігас!



ШАМАНСКИЕ ОБРЯДЫ

135. ШАМАНСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ* ДЕЛАЮТСЯ ПО-РАЗНОМУ

1 Шаман сделать бубен просит кого-нибудь. Указывает, где его хак- 
ра* растёт. Из этой хакра ему бубен делают. Шаман сам хорошенько 
мужчинам рассказывает, где эта его собственная хакра. «На полуден
ное солнце*, на восходе, хакра есть, — говорит. — Её найдя, бубен мне 
сделаете». Потом искать начинают. Ищут, находят. С ружьями поха
живают. Найдя, той хакра в корень стреляют, говоря:

— Это держателем* станет,
Держатель ты,
Бубном ты должна стать!

2 Потом выстрелив, всю хакра не берут — подрубают вдоль корня 
до середины, потом раскалывают, половину забирают. Половина, от 
хакра половина остаётся. Потом на лося идут, лося убивают. Кровью 
лося помазав, обруч из этого дерева делают. Огонь тоже кровью кор
мят. Намазывая, бубен или колотушку делают, говорят:

— Таким вот округлым,
Животворным станешь*!
Много дорог пройдёшь!

3 [Но] если хакра его не сгибается, ломается ведь, рвётся, шамана 
своего усаживают. В доме усаживают, на землю. Потом на нём сгиба
ют*. Согнётся. Сгибая, говорят:

— Вот держатель,
Какую-нибудь живую силу впусти!
Не гневайся, живую силу впусти!
По далёкой земле пройдёшь!
По далёкой земле звучать будешь!



4 Тар гуктэтын «Он-мал арунма тыкэл» — тар һакукал, тугурук ōдан, 
матавдан. Унтувунмэ саггава ōмӣл — нян эгэлгэтын кэтэ. Де, сайта 
унтувунмэ этэвкйл. Сагга ō унтувун. Бэюканмэ ōвкӣл, ōктардук, 
сēкталдук. Ōва бэюн депивкй, таргачӣн ōктардук овкйл. Эһилэ 
бэюкэнмэ ōрактын — саман нимгганивкӣ. уһакӯн тэвӯрилвэ ōвкил, 
дюр-вэл бэел, бердантсадӯ. Саман гарпувканивкӣ тар бэюкэнмэ. Тар 
нуітан унтувундуӣ бэюнмэ вавкй. Тар эһилэ унтувлэвкӣ.

136.ТОМКОЛГОН

1 Самандӯ самаһикилбан тōй аһй ōвкй. Томкот улливкй бō.
Самаһиктӯн чӯрэктэлбэ, каптакакталбан ōвкйл. Каптакактава оноктот 
умурӯвкӣл. Каптакакталба истандӯн* бивкйл, чурэктэлбэ — ӯһэлдулйн. 
Тар аһал этэвкйл. Тадук саман нйміганывкй, томколговкӣ. Томколгон 
тара гунывкӣл. Эдэтын бумӯра томколговкй, н’алалтын эдэтын энӯрэ. 
Һунтул бугалва тар самаһикитпй н’энэвкй бō. Һэргӯ бугала-да иһивкй, 
бэевэ аитчана, омӣван мучӯвдяна, эмӯденэ. Тар уллирйл томкодӯ эрӯ 
багар тагавдин’ан, тарит уллидечэл аһалдӯ эрӯ бидин’эн. Бумӯлдин’этын- 
кэт бидиигэн. Эрӯ эдэн ōра, эрӯ тар томколдӯ эдэн һорра, нимн’анывкӣ. 
Тара томколгон гунивкил.

2 Тэгэвкйл аһал, эһйлэ нимкандяна, ун’тувундйвй гаһйливкй. 
Нимн’андяна, умнэт ун’тувундӣи арпулиһинывкӣ, аһал-кана тадӯ-ты 
н’алалбар дюлэскй бӯвкйл. Таһйһинарӣтан — аһал ігалалбар бӯвкйл! 
Эһйлэ тэдемэ-ты томко томкодйн гавкй, ичэмӣ-дэ — укгтувундӯн том- 
кол бивкйл.

Тадук уллиденэл, аһал оноктолво гиривкйл бō, сулапимсак 
оноктокōр бивкйл эчэ, уһакар. Тарил нян уктувундулэн һоривкйл, 
эмэвкйл. Бутунну сулапимсак оноктокōр, томкокōр ун’тувундулэн 
эмэвкӣл. Тадук тар суламсатылван тоголō гарандавкй. Эдэтын н’аламйл 
ōра. Эдэн чинггэрэ, ēва-вал эрӯ эдэн чин’гэрэ.

3 Самаһиква сатарй ōвкӣ. Тар некэденэ, алгавкй:
— Урэлгэкэл, томколгокол!
Томко томкодин толлколгокол!
Томколгокол, урэлгэкэл!
Томколгокол, чинтэргэкэл!
Эрӯ эдэн бирэ, урэлгэкэл!
Н’аламйл эктын бирэ, томколгокол! — гунывки.



4 Слова «Какую-нибудь живую силу впусти» — округлись, стань
круглым, согнись. Новый бубен делают — ещё много обычаев. Ну, новый 
бубен заканчивают. Новый ведь бубен-то. Лосёнка делают из марника, 
из тальника. Что лось ест, из того кустарника и делают. Вот когда лосён
ка сделают — шаман шаманить начинает. Слабые заряды* делают, двое 
мужчин обычно, для берданки. Шаман велит стрелять в того лосёнка. 
Это он для своего бубна лося убивает. Так вот бубен свой обретает*.

136. СОБИРАНИЕ НИТОК*

1 Шаману его шаманские одежды* всегда женщина делает. Ниткой 
шьёт ведь. На шаманское платье бахрому-чурэктэ*, бахрому-капта- 
какты* делают. Каптакакты материей обшивают. Каптакакты на 
штанах делают, чурэктэ — по рукавам. Вот женщины заканчивают 
[шить]. Потом шаман камлает, собирание ниток делает. Собирание ни
ток это называют. Чтобы не хворали, собирают нитки, чтобы руки их 
не болели. В другие земли в этом шаманским платье своём [шаман] хо
дит ведь. Нижней земли-то достигает, человека излечивая, душу его 
возвращая, принося*. На тех нитках для шитья зло, может быть, при
стало, поэтому швеям женщинам плохо может быть. Заболеть вдруг 
могут ведь. Чтобы плохого не случилось, чтобы на те нитки зло не при
липло, [шаман] камлает. Это собиранием ниток называют.

2 Женщины садятся, потом, камлая, [шаман] бубном своим соби
рать начинает. Камлая, вдруг бубном своим взмахивает, женщины тут 
же руки вперёд вытягивают. Взмахнёт — женщины руки вытягивают!* 
Потом вправду и настоящие нитки* берёт, посмотреть — в его бубне 
нитки есть.

Потом когда шьют, женщины ткань на лоскутки режут ведь, оста
ются лоскутки ведь, маленькие. Те тоже в его бубне прилипают, прихо
дят. Все оставшиеся лоскутки, ниточки в бубен его приходят. Потом те 
остатки их он в огонь бросает. Чтобы [у женщин] руки не заболели. 
Чтобы не пристало, что-нибудь плохое чтобы не пристало.

3 Шаманское платье умелица шьёт. Делая это, заклинает:
— Остатки железа и ровдуги, соберитесь, нитки, соберитесь*!
Настоящие нитки, соберитесь!
Нитки, соберитесь, крошки металла и ровдуги, соберитесь!
Нитки, соберитесь, прилипните!
Чтобы плохого не было, остатки металла и ровдуги, соберитесь!
Чтобы руки больными не были*, нитки, соберитесь! — говорит.



4 Сэлэмэлбэн ōдярйл бэелвэ нян тыкэ ōвкӣ — урэлгэн гунывкйл. 
Урэн — тар сэлэдук сулапимсакил, наяһадук. Бэелвэ тыкэн-ты урэлгэв- 
ки. Унтувундйй гавкй, урэнмэтынмэ тавувкй унтувундйй. Тара бй 
ичэрйв, Кмкай дюр уьгтувучй биһӣн. Ōнадӯтын томколгодёрӣн, 
урэлгэдерӣн.

137. ҺУЛЙ

Гэлядерӣ, эятчэрӣ нимн’анивда гунивкӣ: «һулӣкал!» Самандула 
эмэвкй, тадук тыкэн гунивкй:

— Кэ, бакалдымалкидӯвар
Ēкукарва ичэмкэкэл!

Эһилэ уггтувурбэн илевгйвкйл. һулидярӣл онокточӣл эмэвкӣл, дюр 
һуларйн оноктово эмувкйл. Идекēн — тар һулидярӣ бэе, уивкӣ тар 
оноктолво ггалалдӯн няһинмй авувунан. Умун онокто мēтрачй-вэл* 
бидин’эн, уивкйл дягадӯн. Саман мэнин эвкй гэлэрэ, тар һулидярӣ бэе 
борӣвкӣ. Тыкэ нонон эвэнкйл энтситын. Эвэнкйлдӯ эгэлгэтын сō 
биһӣн.

138. ОРОНМО СЭВЭКЙЛМӢ, СЭВЭКĀН гу н ы в к й л

1 Сэвэкйчан* орон бивкй. Тара саман сэвэкйвкй, самāндяна, 
алгāдяна. Тарин’ис багдарйн-ну, бугды-гу бидиьгэн. Намува сэвэкйчэнмэ 
ōвкйл. Талукандук. Тулӣлэ дыгин дэрэкэчӣ мōлва иливувкӣл орор 
курēдӯтын. Кирйлдӯ.

Гēва курēва ōвкӣл сигӯн юптулэндӯн. Илӣва курёва ōвкйл, тар дюр 
курēве илйдӣт курēвкйл. Тала орорбо нэвкйл. Самāн алгавкй, һэгэвкӣ. 
Сэвэкйчэн орондӯ гунивкй, һэгэденэ:

2 — Сэвэкйчāн! Карайдякал аямат!
Орор ōскēктын, кэтэкӯн ōктын.
Эктын будэ, эктын бумӯрэ!
Сэвэкӣчāн! Аямат ичэткэл,
Аитчакал, карайдякал!

Тыкэн алгēдяна, илаллава һэгэвкй. Нонолй инэггйдӯ орорво сигӯн 
юптулэн тэвувкӣл тар гē курēдӯ. Гē инэнӣдӯ бугадук гэлэвкӣ самāн:

— Бōбай-Буга, бэлэдекэл!
Сигундэр-энйкэн, бэлэдекэл! — гуннэ, һэгэдевкӣ.



4 С железом работающим мужчинам [шаман] тоже так делает — 
урэлгэн это называется. Урэн — это от железа остатки, от ровдуги. 
Мужчинам тоже урэлгэн делают. Бубном своим [шаман] собирает, ос
татки металла и ровдуги подбирает бубном. Это я видел, у Кокая* два 
бубна было. На сделанное ими он нитки собирал, железки собирал.

137. СОГРЕВАНИЕ*

Просящий, желающий, чтобы ему покамлали, говорит: «Погрей!». 
К шаману приходит, потом так говорит*:

— Ну, на встречу совместную нашу
Кое-что посмотри-ка!*

Тогда его бубен греют у огня. Просящие «погреть» с лоскутками 
приходят, два красных лоскутка приносят. Внесут — тот просящий 
«погреть» человек привязывает те лоскутки к рукам, если вспотеет, вы
тирать. Один лоскут где-то в метр может быть, его рядом привязывают. 
Шаман сам не просит, тот просящий «погреть» человек делится [лос
кутом]. Так раньше эвенки делали. У эвенков много обычаев было*.

138. ОЛЕНЯ ОСВЯЩАЮТ, СВЯЩЕННЫМ НАЗЫВАЮТ*

1 Бывает священный олень. Его шаман делает священным, шаманя,
заклиная. Тот твой [олень] или белым, или пятнистым должен быть. Де
лают коврик-наму идолу сэвэкичэну. Из кусочка бересты. Снаружи 
четыре жерди с личинами* в загородку для оленей втыкают. По углам.

Вторую загородку делают в сторону восхода солнца. Третью заго
родку делают, те две загородки третьей огораживают. Туда оленей ста
вят. Шаман заклинает, поёт. Священному оленю говорит, поёт:

2 — Сэвэкичан\ Охраняй хорошо!
Пусть олени рождаются, пусть их множество будет.
Пусть не умирают, пусть не болеют!
Сэвэкичан\ Хорошо присматривай,
Защищай, охраняй!

Так, заклиная, три раза поёт. В первый день оленей [мордами] к 
восходу солнца ставят в той второй загородке. На второй день у неба 
просит шаман:

— Бобай-Небо* помогай!
Солнце-мать, помогай! — говоря, поёт.



3 Илӣ инэьгйдӯ сēкāлāвкӣл орорбор. Тар сэвэкичāн бирӣ оронмо 
сēкāлāвкӣл, иргидӯн һуларӣр торгāкāрба уивкйл. Элэ тар орон 
сэвэкйчан ōвкй. Нуіган орорбо караивкй эһйлэ. ўкчаларй нуіганман 
одекйт, инывувкӣл инмэкилвэ-нюн, муручӯрвэ, пēчивэ-нюн*. Екчаламй 
нуканман бумӯльдинэс, эрӯ бидинэн. Тар орон — одекйт. Сэнмӣврэкин, 
эвкйл гэлэктэрэ:

— Тар Буга гачā, — гунывкил.
Сэвэкичāн орон дежӯрнай* бō. Һāргидук караивкй орорбо-кот, 

бэевэ-кэт.

139. БЭЕ СЙНКЭНМ ЭН ДЁРОМОРӢ (САМĀР)

Сэмэн-самāн биһйн. Һунту самāр сйнжэнмэтын дёромовкй биһйн. 
Нинакин ōһā сйнжэрбэтын дёромовкй. Ōн-тана ōвкй, эвкй гунэ. Дёро- 
моно, һэгэвкй. Мэнмӣ тар алгавкй, дёромодōи:

— Сэмэн-саман,
Сӣн^кэлэчэ!
Сэмэн-самāн —
Н" инаккан-дёролкōн!

5 Сӣшорбэтын дяваммēн!
Сэмэн-самāн —
ЬГ инаккан-дёролкōн!

140. ОРОНМО АНĀЛЫВМЙ

1 Бумӯрэкис — саман оронмо сй оннудӯс «анāл» ōвкй. Таринис 
самēна* синнй. Сй оннудӯс нун’анмāн, бумӯрэкис, бултэк ōрāкис, 
анавкйл. Синдулй нунанман саман анавкй. Тадук гунывкил анāл. 
Нимггāнывкй анāлъяс алгāвкй. Нимнāныксā, оронмос уивкй, алгāвкй. 
Минду тыкэ алгāрйн Мукāле-самāн. Бумӯлчэ сōмат биһйв, элчэ илла, 
бултэк ōчāв. Мукāле саманан, āһинан. Мēлна, гунэн: «Ая бидиЕгэн, аёдяс. 
Анāлъяс ōм, сй оннудӯ анавдин’āн, эрӯ биһикин». Актав биһин, Туһакй 
гэрбйчй, туһакйгачйн багдарйн биһйн. Гунэн Мукāле, нимнганыкса: 
«Эрдэкэн малӯвй ныкэл, тадӯ тэвуктын умун мучуктэткэнэ, умун 
чалбāткāна. Туһакйн’ис эмэдинэн — дявакаллу, уйкэллу. Алгāдяв 
нуканмāн».

2 Кэ тэгэлтэнэ эрдэмэ малӯлй «Тӯс-тӯс-тӯс!» орон эмэрэн. Малӯвар 
нырэв — ТуһакЙЕгинв эмэчэ, дяварав. Умун мучуктэткэнмэ аһйв тэврэн,



3 В третий день надевают серьги оленям*. Тому освящённому оленю
надевают, на его хвост красные тряпочки привязывают. Вот этот олень 
священным становится. Он теперь оленей охраняет. Садиться верхом 
на него — запрет, навьючивают только сущ-инмэк, короб-муручун* и 
печку*. Если кто верхом сядет на него — заболеет, плохо будет. Тот 
олень — почитаемый*. Если потерялся — не ищут:

— Его Небо взяло, — говорят.
Священный олень [всегда] дежурный ведь. От харги — злого духа 

охраняет и оленей, и людей.

139. ВОРОВСТВО СИНГКЭНА ЧЕЛОВЕКА (ШАМАНСКОЕ)

Семён-шаман был. У других шаманов сингкэн воровал. В собаку 
превращаясь, сингкэн их воровал. Как он это делал, не говорил. Украв, 
пел. Сам себя так благословлял, чтобы воровать:

— Семён-шаман 
За сингкэном  отправился!
Семён-шаман —
Щенок-воришка!*

5 Их сингкэн поймаю!
Семён-шаман —
Щенок-воришка!

140. ОЛЕНЯ ЗАМЕНИТЕЛЕМ ДЕЛАЮТ*

1 Болеешь — шаман оленя вместо тебя заменителем делает. Он тебя 
заменяет. Вместо тебя, если болеешь, при смерти, его отдают. За тебя 
его шаман отдаёт. Поэтому и называют заменителем. Шаманит, заме
нителя благословляет. Пошаманив, оленя привязывает, заклинает. Ме
ня так заклинал Мукале-шаман. Заболел я сильно, уже не вставал, при 
смерти был. Мукале пошаманил, уснул. Проснувшись, сказал: «Все хо
рошо будет, выздоровеешь. Заменителя я сделал, вместо тебя пойдёт*, 
если худо будет». Холощёный олень у меня был, Заяц звали, как заяц 
белый был. Сказал Мукале, пошаманив: «Рано утром почётное место 
своё [в чуме] откроешь*, там пусть поставят одну молодую лиственни
цу, одну молодую берёзку. Заяц твой придёт — поймайте, привяжите. 
Заклинать его буду».

2 Ну, очень рано утром к почётному месту «Тус-тус-тус!»* олень 
пришел. Почётное место открыли — Заяц мой пришёл, поймали.



умун чалбатканма. У йен. Чэнкирэт тыпувчарав, сердулан, аркинал, 
сēкāра һуларӣл оноктокōрдук ōрав. Иргидӯн нян. Мукāле алгāран:

3 — Анāл ōнны,
Иван анāлин ōнны.
Эрӯ эмэрэкин —
Нуігандулйн бидинэс,
Нутгандулйн нэнэдēс.
Ая бими — аят бидин’эс.
Эрӯ ōдин’āн —
Һāргилду нэнэдēс.
Анāл ōнны:
Киһалга ōракин —
Анавкал!

Тадук тынэн. Э-э! Туһакӣнив малтӯна, дяыннымэделлэн — һурōн. 
Тыкэнты сэнмйврйн. Һāргил гачāл бй оннудӯв — бй аерйв.

141. КУЛУМТАНДУЛĀ ДЯРИН

Дювй Кулумтанман һоролдёно, тыкэн яянжитын, дяричинки- 
тын. Саман нонолй Кулумтандук, тогодук яяливкй, алгаливкй. Аййһит- 
энй Кулумтандӯ тэкэнтэвкй. Кулумтан — тогос, дюьгй того, тугурук* 
того. Арунмачан Кулумтан — тар эһй сйврэ того, эрэгэр дегдэдэрй 
того. Яямй, алгамй, дяритмй гуктэ — тар гэлэденэ һэгэмй, ēкуна-вал 
тогодук. Аравил Кулумтан гунмурй — эрэгэр дегдэдерй того, эһй сйврэ 
того:

—Кулумтан-энйē,
Кулумтан, Аййһит-энӣ,
Энйкэкун!
Энйдук энйлэ Кулумтан,

5 Кулумтан дутая ачин!
Дюлеһикир чивкачар 
Эргэчйкэкун Кулумтанма,
Аравил Кулумтанма иладянал,
Нэрйнн’энэл ьгэнэн’нэтын!

10 Эр чивкачар — омйл!
Арӯнмачан Кулумтанма 
Элэткэкӣ арӯнйдянал,
Чивкачар-кунакар,
Н'эрэн’нэрӣ кун'акар 

15 ІТэрэігнэвкйл окнатын!
Аййһит-энӣ!



Одну молодую лиственницу жена поставила, одну молодую берёзку. 
Привязала. Багульником его окурили, уши проткнув, серёжки из крас
ной материи надели. На хвост тоже. Мукале заклинал:

3 — Заменителем ты стал,
Ивана заменил.
Беда придёт —
Вместо него будешь,
Вместо него пойдёшь.
Хорошо всё будет — хорошо жить будешь.
Беда будет —
К харги  пойдешь.
Заменителем ты стал:
Нужда будет —
Замени!

Потом отпустил его. Э-э! Заяц мой, лягаясь, галопом ускакал — 
пропал. Так и потерялся. Харги его взяли вместо меня — я выздоровел.

141. ШАМАНСКОЕ ПЕСНОПЕНИЕ КУЛУМТАНУ

Домашний Кулумтан* обходя по кругу, так камлали, шаманили*. 
Шаман сначала от Кулумтана, от огня камлает, благословляет. Айихит- 
мать от Кулумтана ведёт начало*. Кулумтан — огонь твой, дома твоего 
огонь, округлый огонь. Неумирающий Кулумтан* — это негаснущий 
огонь, всегда горящий огонь. Камлая с песней, благословляя, дяр-песню 
исполняя — так просим, когда поём, что-нибудь у огня. Вечно живой 
Кулумтан его называют — всегда горящий огонь, негаснущий огонь:

— Кулумтан-мать*,
Кулумтан, Айихит-мать,
Мать великая!
От матери к матери* [передаваемая] Кулумтан,

5 Кулумтан, не имеющая конца!
Будущего моего птенцы*,
Такую же Кулумтан,
Вечно живую Кулумтан разжигая,
Порхая, пусть живут!

10 Эти птенцы — души!
Неумирающая Кулумтан*
И поныне оживляя [тебя],
Птенцы-дети,
Порхающие дети 

15 И впредь пусть порхают!*
Айихит-мать!



Эрӣлэн-эрӣлэн! Нэ-нэ-нэ!
Колōдова Кулумтан!
Кулумтан!
Уьгнэлгэн эячинди*

5 Миткэкэдӯ тиньгичэр,
Колōдова Кулумтан!
Колбувкэл эячиндевэв!
Алгалакал, алганал 
Орондукэн аракӯкан!

10 Кокорē, Амай, омуктачил 
Эвивкэндерэ-дэ.
Экэллу энэллэ!
Аял-гӯ, эрӯл-гӯ 
Ōдялан тарикив.

143. дяричивун һутэлдӯви

— Лēнэ, кавāвъя нулкал. Һутэлвэ һурганйкал кавāвит. Тогодӯ 
имтыдāв, ункуһикэллу. Экэллу нэлерэ, һутэкэр! Гукэллу, эдэтын 
эһэкэвэр нэлерэ!

— Дедушка петь по-шамански будет, вы не бойтесь его пения. 
Чтобы вы все не болели, чтобы мы все жили хорошо — для этого он бу
дет петь*.

— Аямат бододōвор, дылгалдйвар угиръяткэллу. Энйнэһун āчин, 
горо ōран... Дяричимнӯл сӯ эле. Эēһэлви эмэдерэ, дōлдыһал. Горово 
этэм нэнэрэ, мӯнэкэн. Самāһикилби-дā āчин эткэн. Гēһикив-нюн, син 
сāдин’āв ēва-вал. Кулумтандӯв āптыһинкэл, Лēнэ, умкāндй. Тадӯ пулāтыв 
биһин, минй-кэ, тарā һулганнйна, бӯкэл минду.

— Кулумтан! Ая дяричиндӯ, аядӯ борйдям!
— Уһу-һу-һу-ээ, уһу-һу-һу-ээ! 
Уһу-һу-һу-ээ, уһу-һу-һу-ээ!
Уһу-һу-һу-ээ, уһу-һу-һу-ээ!

1 Кэлэ-кэлэ, Кэлэкӯй! — Кэлэ-кэлэ, Кэлэкӯй!
— Кэлэ-кэлэ, Кэлэкӯй!
— Кэлэ-кэлэ, Кэлэкӯй!



Зову-зову!* Нэ-нэ-нэ\
Округлый Кулумтан*!
Кулумтан!
Посылаемое желание 

5 Для нас уж выполни,
Округлый Кулумтан!
Выполни моё желание!
Благослови, благословляя 
Оленя понемножку*!

10 Неудобно, Амай*, но чужие 
Заставляют играть-то*.
Не ленитесь*!
К добру ли, к худу ли,
[Но] делаю это*.

143. АЯРИЧИН ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ*

— Лена, кавав зажги* Детей очисти* кававом. Огонь угостить мне 
налейте. Не бойтесь, детишки мои! Скажите, чтобы не боялись своего 
дедушки!

— (Дедушка петь по-шамански будет, вы не бойтесь его пения. 
Чтобы вы все не болели, чтобы мы все жили хорошо — для этого он бу
дет петь.)

— Хорошенько идите за мной [повторяйте], голосами своими под
нимайте [меня вверх]*. Матери вашей нет, давно уж... Подпевающие 
вы теперь*. Духи-помощники мои прийти собираются, услышав [что я 
буду шаманить]. Долго не буду ходить*, немного [попою]. Да и шаманс
кого облачения моего нет у меня сейчас. Колотушка только, но всё рав
но о вас узнаю что-нибудь*. Кулумтану моему брызните, Лена, ложеч
кой. Там платок мой есть, мой-то, его очисти [кававом], дай мне*.

— Кулумтан! На добрый дяричин, на благо дарю!*
— Уху-ху-ху-ээ, уху-ху-ху-ээ!
Уху-ху-ху-ээ, уху-ху-ху-ээ!
Уху-ху-ху-ээ, уху-ху-ху-ээ/*

1 Прихром-прихромал я, Кэлэкуй!* — Прихром-прихромал я, Кэлэкуй!
— Прихром-прихромал я, Кэлэкуй!
— Прихром-прихромал я, Кэлэкуй!



2 Кургйвла, кургйвла,
3 Кургйкӯй, Кургйкӯй!
4 Лигливлā, Лигливлӯ!
5 Тэгэлэр һутэлби, сояһāткаллу*

6 Бодотовколлу!
7 Тэгэлэр һутэлби!
8 Сояһāкандй гурэвкакаллӯ.
9 Тэгэлэр чивкачāр, омйһиēлбй!

10 Ниргйдуй, ниргйдуй,
11 Ниргйкуй, Ниргйкуй!
12 Гēваннē, Гēваннē, 

гēвакāһиннйлбй,
13 һēрпатыкталē һēрпаллакун.
14 Гудеē, гудеē!
15 Кӯк! Кӯк!*
16 Элэгэ-гэнй, элэгэ-гэнй!
17 Эмэчэл, гудяēл!
18 Кӯк-кӯ, кӯк-кӯ, кӯк-кӯ!
19 Екунма гуннэ, дяричилитча?
20 Чивкāчāр-омйлба,
21 Угиримнэкē, айичимнакē.
22 Кэлэкӯй-амā, бэледекэле!
23 Айитчикалē һутэкэрбэв.
24 Омйлāкил бигинэл, 

гиркудяктанэл!
25 Кэлэ-кэлэ-кэлэгэчим.
26 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
27 Кӯк-кӯ, кӯк-кӯ!
28 Элэккэкин, элэккэкин...

— Кургикуй, Кургикуй!
— Лигливлā, Лигливлӯ!

— Ниргикуй, Ниргикуй!

— Элэгэ-гэни, элэгэ-гэни!
— Эмэчэл, гудяēл!

— Екунма гуннэ, дяричилитча?
— Ч ивкāчāр-омйлба,
— Угиримнэкē, айичимнакē.

— Айитчикалē һутэкэрбэв.
— Омйлāкил бигинэл, 
гиркудяктанэл!

— Бэрэ-бэрэ. Аракукан.

29 Арāвил Кулумтане,
30 Кургйкӯй, Кургйкӯй!
31 Ēкунэ гундекӯнэ,
32 Гундекӯнэ, гундекӯнэ?
33 Аялай, аялай бидин’энэ...
34 һутэял-һутэлбй, гурэвдēкэллу.

— Кургикуй, Кургикуй!

— Гундекӯнэ, гундекӯнэ?
— Аялай, аялай бидинэнэ...
— Һутэял һутэлбй, гурэвдēкэллу.

35 Дяритчаял-нэнэ һутэкэрби-кэн. — Дяритчаял-нэнэ һутэкэрби-кэн.



— Кургикуй, Кургикуй!
— Закликал я, Лигливлу!

2 Запылал, запылал я,
3 Кургикуй, Кургикуй! *
4 Закликал я, Лигливлу! *
5 Сидящие здесь дети мои, 

хорошенько поддерживайте,
6 Идите за мной!*
7 Сидящие [здесь] дети мои!
8 Хорошенько разогревайте меня*.
9 Сидящие [здесь] птенцы, души-олш!*

10 Опаляю*, опаляю,
11 Ниргикуй, Ниргикуй!* — Ниргикуй, Ниргикуй!
12 Заря, Заря, рассветные [лучи] мои*,

13 Как яркая зарница, сверкайте,
14 Милые, милые!
15 Кук! Кук!*
16 Элэгэ-гэни, элэгэ-гэни!*
17 Пришли, милые!*
18 Кук-ку, кук-ку, кук-ку!
19 0  чём прося, начал ты дяричин?*
20 Чтобы птенцов души
21 Возвышали, оберегали*.
22 Кэлэкуй-отец*, помоги!
23 Спаси моих детей.
24 С душами -о ми пусть живут, 

шагают!*
25 Прихром-прихром-прихромал*
26 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха/*
27 Кук-ку, кук-ку!
28 Хватит, хватит...

29 Всегда возрождающийся Кулумтан*
30 Кургикуй, Кургикуй!
31 Что вы скажете,
32 Скажете, скажете?
33 Всё хорошо, хорошо будет...*
34 Дети-потомки мои*, 

разогревайте [меня].
35 Моей [песне] подпевающие 

детки мои,

— Элэгэ-гэни, элэгэ-гэни!
— Пришли, милые!

— О чём прося, начал ты дяричшй
— Чтобы птенцов души
— Возвышали, оберегали.

— Спаси моих детей
— С душами-олш пусть живут, 
шагают!

— Спокойно-спокойно. 
Потихонечку*

— Кургикуй, Кургикуй!

— Скажете, скажете?
— Всё хорошо, хорошо будет...
— Дети-потомки мои, 
разогревайте [меня].
— Моей [песне] подпевающие 
детки мои,



36 Айиһит-эникэн бэледединэн. — Айиһит-эникэн бэледединэн.

37 Энӣкэн! Айӣһиткāкӯнэ, — Аййһиткāкӯнэ,
38 Һутэлбэв уēлбэкэрвэтынэ — Уēлбэкэрвэтынэ
39 Сирāна сирāкал! — Сирāна сирāкал!
40 Кӯк-кӯ, кӯк-кӯ, кӯк-кӯ!

Нупкудāв, һутэēл... Чургивкйяв ōкаллу. Нонолй испйскэт* некэнэл, 
Лēнэ.

41 Эрӣһинкэллу! Аядӯ!
42 Чэрӯлй, чэрӯлй...
43 Ēкунэ сивсйран?
44 Һалканмав, һалканмав!
45 Уркэвэ ныкэллу! — А! Нырэв! Нырэв!
46 НГйēкэн-вэл, нй-вэл!
47 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
48 Һалканмй, экэлē,
49 Эннэрэурāрэ!
50 Урāра-нанэ!
51 Эдӯктэ эдӯкин
52 Эгиннэ эмэррэ,
53 Ōкин-дā ōкинэ!
54 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
55 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
56 Катāкаллу, катāкаллу!
57 Ая бидинэн, ая бидинэн.
58 Тэвэлэнмэв нāладӯв нэкэллу.

Бодовколлу...
59 Тэвэлэн биһй-вет, — Тэвэлэн биһй-вет,

60 Ичэвкāкэлē! — Ичэвкāкэлē!
61 Тэвэлэн гēһикив! — Тэвэлэн гēһикив!

62 Экэлē мокчōро, мокчōро,
63 Аявабӯдекэл,
64 Тэвэкэл!
65 Аядāбидигэн,
66 Аякӯн, аякӯн.
67 Лигливлā, лигливлӯ,
68 Лиглитчадянэ!

— Экэлē
— Аява бӯдекэл,
— Тэвэчэ, тэвэчэ!

— Лиглитчадянэ!



— Айихит-мамочка будет 
помогать вам.
— Айихит всемогущая,
— Жизнь-век
— Продлевай, продли!

36 Айихит-мамочка будет 
помогать вам.

37 Мамочка! Айихит всемогущая*,
38 Детей моих жизнь-век
39 Продлевай, продли!*
40 Кук-ку, кук-ку, кук-ку/*

Покурить мне, дети...* Капающего сделайте мне*. Вначале спичкой 
сделай, Лена*.

41 Вдохните! На благо! *
42 Тихо, тихо...
43 Что это прошумело?*
44 Молоток мой, молоток мой!*
45 Дверь откройте!* — Да! Открыли! Открыли!
46 В кого-то там, в кого-то!*
47 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха/*
48 Молоток мой, нет,
49 Не смей промазать мимо!
50 Не промажь, нет!*
51 Никогда уже
52 Не придёшь больше,
53 Никогда, да, никогда!
54 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
55 Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
56 Заприте, заприте!*
57 Всё будет хорошо, всё будет хорошо*.
58 Падающую «на добро» в руку мою вложите.

Следуйте за мной...*
59 Падающая «на добро» есть 

у меня ведь,
60 Покажи-ка!*
61 Падающая «на добро»

колотушка моя!
62 Не падай «на худо»,
63 Добра посылай нам,
64 Упади «на добро»!*
65 Всё будет хорошо,
66 Очень хорошо, очень хорошо.
67 Кликай, Лигливлу,
68 Кликай по-лебединому!

— Падающая «на добро» есть 
у меня ведь,
— Покажи-ка
— Падающая «на добро» 
колотушка моя!
— Не падай «на худо»,
— Добра посылай нам,
— «На добро», «на добро» [упала]!*

— Кликай по-лебединому!



69 Кургйкӯй, Кургйкӯй,
70 Кургиēдекэл!
71 Ниргӣкуй, Ниргйкуй,
72 Ниргивлāдякелē!
73 Гēваннē, Гēваннē!
74 Гēваһйдякалē!
75 һēрпатыктакӯре,
76 һēрпаллагакӯнэ!
77 Эēһэлбикэнэ,
78 Гудēикалēкур, гудēикалēкур,
79 Угиривъяткурйс!
80 Омйкар-чивкāчāр,
81 Аякāндиканэ-нэнэ
82 Бидекэкулē!
83 Айиһйт-энйкэн, гудяē, гудēйлэн.

84 Уһйкэр-бинйлвун сирāвуктынэ.

85 Кӯк! Кӯк! Кӯк!
86 Арāвил Кулумтандӯвй

87 Бргнэрэ-нэнэ вет!
88 Кургимнэдерйлдӯ
89 Мэнникэр тоголдӯ,
90 Һутэēл-чивкāчāр, бргнэрэ-нэнэ!

91 Дыгин кирилкāһаддӯ-ьган
92 Бӯкгнэрэ-ьгэнэ!
93 Аяньгāн бидинэн,
94 Гороелбо, горот ьгэнэдекэллу!

95 Кӯк! Этэдеігэным.
96 Эēһэлдӯв!
97 Дўннэігйт иччйлдӯн!
98 Дюиччйлдӯн!
99 Малӯдӯв!

100 Бугакāкундӯт!
101 Сигӯкэн-энйдӯ!
102 Бēгалтан Бēгадӯт!

— Кургиēдекэл!

— Ниргивлāдякелē!

— Гēваһйдякалē!

— Һēрпаллагакӯнэ!

— Гудēикалēкур,
— Угиривъяткурйс!

— Аякāндиканэ-нэнэ
— Бидекэкулē!

— Уһйкэр-бинйлвун сирāвуктынэ.

— Арāвил Кулумтандӯвй

— Бӯьгнэрэ-ьгэнэвет!
— Кургимнэдерйлдӯ
— Мэнникэр тоголдӯ,
— Бӯинэрэ-ггэнэ!

— Бӯн’нэрэ-ьгэнэ!
— Аянргāн бидинэ,
— Гороелбо, горот нгэнэдекэллу!



69 Кургикуй, Кургикуй,
70 Пылай всегда!
71 Ниргикуй, Ниргикуй,
72 Опаляй!
73 Заря, Заря!
74 Гори!
75 Зарница,
76 Сверкай!
77 Помощники мои,
78 Миленькие, миленькие,
79 Поддержали вы меня!*
80 Души-птенцы,
81 Ну, хорошенько
82 Живите!
83 Айихит-мамочка, милая, 

миленькая,
84 Верёвки-жизни наши пусть 

удлиняются.
85 Кук! Кук! Кук!
86 Вечно возрождающемуся 

Кулумтану
87 Подавать полагается ведь!*
88 Пылающим
89 Нашим очагам*, очагам,
90 Дети-птенцы мои, подавать 

полагается ведь!
91 Имеющим четыре ножки* тоже
92 Подавать полагается ведь!
93 Самое лучшее будет,
94 Очень долго, долго идите 

[по жизни]!
95 Кук! Заканчивать буду.
96 Духам-помощникам!*
97 Духу-хозяину земли!*
98 Духу-хозяину дома!*
99 Почётному месту моему!*

100 Великому Небу нашему!*
101 Солнцу-матери!*
102 Светящей лунным светом Луне нашей!*

— Пылай всегда!

— Опаляй!

— Гори!

— Сверкай!

— Миленькие, миленькие,
— Поддержали вы меня!

— Ну, хорошенько
— Живите!

— Верёвки-жизни наши пусть 
удлиняются.

— Вечно возрождающемуся 
Кулумтану
— Подавать полагается ведь!
— Пылающим
— Нашим
— Подавать полагается ведь!

— Подавать полагается ведь!
— Самое лучшее будет,
— Очень долго, долго идите 
[по жизни]!



103 Бэел бинйдӯтын
104 Аяя алгāкаллу!
105 Кӯк! Этэм.
106 Мӯкэнэ, тоготтэһйвчэē...

144. ДЯРИЧИН-ЭВИН

— Бэел сорукилватын* ичэдинэт! Пēчивэ* ӣвкэллу, илакаллу!
— Эрйксэ, гуннэл! Саламая ōкаллу, багдарйн томкодук.
— Саһэе бакакаллу. Уллэе-гӯ мӯдакэллу, силкимсая. Ардява нул-

каллу!

1 Эрэй! Илегал тэгэл, экэллу мэргарэ!
2 Нямачй атыркан эткан илдян, илегал тэгэл эмэһэл соруйдяра.

3 Гукэлэкэй, гукэлāкэй!
4 Гукэлэкэй, гундерэ!
5 Аядыгдая борйкэл!

6 Эмэкэллу, гундерэ!
7 Уйдōколлу гундерэ!

8 О, Муломкōн!
9 Эйянэн, гуннэ!

10 Аядыгдая!
11 Аядыян гэланэл тэгэрэн.
12 Эрэй, эрэй!
13 Ко-ко-ко!
14 Эрэй! Эрэй!
15 Дэгиткачар, энэл
16 Ургэмнырэ, сōягадин
17 Бэлэкэллу!
18 Тавар, тавар элэкин!
19 Тэгэнэēт бэлэктын!
20 Гукэлāкэл гуканмэ!
21 Гукэлāкэл гуканмэ!
22 Лон’сōломол сунычар,
23 Горол бугалдуки
24 Эмэчэл илеган тэгэл.

— Гукэлāкэл, гукэлāкэл!

— Дэгйнилдуккй гэлэдерэн, аят эвйдэвй.

■— Эмэкэллу, гундерэ!
— Дэгйн’илин сундӯ гундерэ.
— Уйдōколлу гундерэ!

— Аядыгдая!

— Бэрэл! Бэрэл!
— Тавар, тавар элэкин!

— Гукэлāкэл гуканмэ!

— Горол бугалдуки
— Эмэчэл илеган тэгэл.



103 Для жизни людей
104 Добром благословите!*
105 Кук\ Закончил*.
106 Водицы, огнём очищенной* ..

144.ДЯРИтаН-ИГРА

— Намерения людей посмотрим*! Печь внесите, разожгите*.
— Вздохнув, скажи!* Сахаму* сделайте из белой нитки.
— Кровь найдите. Или мясо в воде подержите, обмывки чтобы бы

ли*. Можжевельник зажгите*!

1 Ээй! Присутствующие* сородичи, не волнуйтесь!*
2 Столетняя старушка сейчас встанет на ноги*, здесь присутствующие, 

сидящие, прибывшие просят*.
3 Говори же, говори же!* — Говори же, говори же!
4 Говори же, скажи!
5 Лучшего подари!

6 Приходите, говорят!*
7 Поймите, говорят!

8 О, Мулёмкон!*
9 Пусть духи её говорят!

10 Лучшего!*
11 Лучшего просим, сидя!
12 Эрэй, эрэй/*
13 Ко-ко-ко/*
14 Эрэй! Эрэй!
15 Птички мои,
16 Не тяготясь, очень сильно
17 Помогайте!*
18 Это, это верно!

— У птиц своих просит, чтобы ей было 
хорошо играть*.
— Приходите, говорят!
— Птицы её вам говорят*.
— Поймите, говорят!

Лучшего!

— Успокойся!* Успокойся!
— Это, это верно!

19 Усевшиеся [здесь на камлании] помогут пусть!*
20 Говори же маленькую речь!
21 Говори же маленькую речь!
22 Носатенькие девочки,
23 Из далёких земель
24 Приехали человеческие 

сородичи*.

— Говори же маленькую речь!

— Из далёких земель
— Приехали человеческие 
сородичи.



25 Эвэлавэр ирэмэчэл.

26 Аядыян алганал!
27 Арчаланал борыктын,
28 Олгомныя борыктын!
29 Тавар, тавар элэкин!

30 Энйнэй -  бэюнэй!
31 Аядыян улгӯркэл,
32

33 Омӣлак биһинны,
34 Гукэлэкэл, гукэл-дэ,
35 һургамныя борыргнатын!
36 Аядыгдая!
37 Алгачувкал, гукэл-да!
38 Тавар, тавар элэкин!
39 Алгаһалба алгакал!
40 Кэлэй-кэлэй, кэлэдуй!
41 Энэлнэлй амалла!
42 Улгучакэл, гундерэ,

43 Аядыя гукэл.
44 Энэл, энэл буглэрэ, нэнэдекэллу!
45 Ōскуйкаллу! - гундерэ.
46 Ко-ко-ко!
47 Мӯһӯрэнни мӯканэ
48 Чургивкая борыкаллу!
49 Тавар, тавар элэкин!
50 Алгāченал, ōнал-гу?
51 Аядыгдая гэлакэл
52 Ирэмадерйл тускулде.
53 Тускулакэл алгарй,
54 Синнй ирэмаделли.
55 Алгāчӯдя каллу!
56 Тэгэтчэрй, тутукэл!
57 Барканаткан бунйвэр,
58 Чораланман эмӯкэллу!
59 Аядыгдая гукэллу!

— Эвэлэвэр ирэмэчэл.

— Аядыян алганал!

— Тавар, тавар элэкин!
— Тэвэрэкин тыкен гундерэн.
— Энйнэй -  бэюнэй!
— Аядыян улгӯркэл,
Эвэ омин тар Энйнэй -  бэюнэй.

— Гукэлэкэл, гукэл-дэ,

— Аядыгдая!
— Алгачувкал, гукэл-дэ!
— Тавар, тавар элэкин!

— Энэлнэлй амалла!
— Улгучакэл, гундерэ,

— Аядыя гукэл.

— Ōскуйкаллу! — гундерэ.

— Тавар, тавар элэкин!
— Алгāченал, ōнал-гу?
— Аядыгдая гэлакэл
— Ирэмадерйл тускулде.
— Тускулакэл алгарй.

— Аядыгдая гукэллу!



25 К бабушке своей в гости 
приехали.

26 Лучше всего благословите!
27 Идя навстречу, пусть подарит,
28 Сухость пусть подарит!*
29 Это, это верно!*

30 Великая мать — Великая олениха!*
31 Доброе поведай,
32

— К бабушке своей в гости 
приехали.
— Лучше всего благословите!

— Это, это верно!
— На добро упала*, говорят.
— Великая мать — Великая олениха!
— Доброе поведай,
Бабушкина душа-оми — та 
Великая мать — Великая олениха*.

33 Ты, мою душу-олш хранящая,
34 Говори же, скажи-ка,
35 Одарят, подарят пусть они!*
36 Лучшего!
37 Благословляй, скажи-ка!
38 Это, это верно!
39 Благословением благослови!
40 Кэлэй-кэлэй, кэлэдуй/*
41 Не вздумайте захотеть спать!*
42 Поведай, говорят 

[духи-помогцники],
43 Доброе скажи.
44 Нет, не болея, идите*!
45 Успокойтесь! — говорят [ей духи
46 Ко-ко-ко! *
47 Водицу, имеющую силу*,
48 Капающего подарите!*
49 Это, это верно!
50 Благословили, что ли?
51 Лучшего проси
52 Гостящим всем.
53 Всех благослови, —
54 Твои гости.
55 Благословляйте!*
56 Сидящая, тутукай!*
57 Медвежонка из нашего мира Буни,
58 Колокольчик имеющего, принесите!*

— Говори же, скажи-ка,

— Лучшего!
— Благословляй, скажи-ка!
— Это, это верно!

— Не вздумайте захотеть спать!
— Поведай, говорят 
[духи-помощники],
— Доброе скажи.

— Успокойтесь! — говорят [ей духи].

— Это, это верно!
— Благословили, что ли?
— Лучшего проси
— Гостящим всем.
— Всех благослови.

59 Только лучшее говорите! — Только лучшее говорите!



60 Тавар, тавар элэкин!
61 Эвэнкилдула эмэчэл биһинну!
62 Гунденэлвэтын тылденэлле!
63 Элэксййнэл, урāнэл!
64 Энйнэй-вэл, нэнэвкэл!
65 Колодовор Кулумтан!
66 Колонōлбор колкуйнал!
67 Колодогин Кулумтан!
68 Ая һуныкар эмэчэл,
69 Камнаһитын* кэтэлчэл!
70 Аямамат һулгакаллу,
71 Тэгэлэһэр ōксакил.
72 Аядыян һулгакал!
73 Тавар, тавар элэкин!
74 Колодомо Кулумтан!
7 5 Колбовкаян ачинди,
76 Эткптыдэ тымничар!
77 Ко-ко-ко!
78 Тавар, тавар эһилэ!
79 Идарйһй мӯкан бӯкэл,
80 Унтувунмэр ивйнал!
81 Саламалбар салайнал!
82 Тавар, тавар элекин!
83 Иктэмкакэл, хутэяй!
84 Тавар, тавар элекин!
85 Идарēмӯканэ,
86 Горол бугалдук эмӯнэтын,
87 Саламалвй имӯдем!
88 Салайкаллу! — гундерэ.
89 Муһӯрэнни гундерэн.
90 Сэлэмэ Сēлунай,
91 Умнамэ туранэ!
92 Илан һуная-лē
93 Эмэнэдутэн-э,
94 Саламалби салайдяна,
95 Аядыгда малӯдӯ
96 Гукэлакэл!
97 Аядыгдая гукэллу!
98 Гороē бугаял!

— Тавар, тавар элэкин!
— Эвэнкилдула эмэчэл биһинну!

— Элэксййнэл, урāнэл!

— Камнаһитын кэтэлчэл!
— Аямамат һулгакаллу,
— Тэгэлэһэр ōксакил.
— Аядыян һулгакал!
— Тавар, тавар, элэкин!

— Колбовкаян ачинди
— Эткаптыдэ тымничар!

— Тавар, тавар эһилэ!
— Идарйһй мӯкан бӯкэл,
— Унтувунмэр ивйнал!
— Саламалбар салайнал!
— Тавар, тавар элекин!

— Тавар, тавар элекин!
— Идарē мӯканэ
— Горол бугалдук эмӯнэтын
— Саламалвй имӯдем!
— Салайкаллу! — гундерэ.
— Муһӯрэнни гундерэн.
— Сэлэмэ Сёлунай,
— Умнамэ туранэ!
— Илан һуная-лē
— Эмэнэдутэнэ,
— Саламалби салайдяна,

— Аядыгдая гукэллу!
— Гороё бугаял!



60 Это, это верно!
61 К эвенкам приехали вы!*
62 То, что говорят они [духи], поймите!*
63 Соглашайтесь, мимо пронесите!*
64 Великая мать моя, ну веди!
65 Округлый Кулумтан!*
66 Выполни, о чём просим!*
67 Округлый Кулумтан!*
68 Хорошие девушки приехали,
69 Зарплата у них стала больше!
70 Хорошенько жертвуйте,
71 Усевшиеся [здесь]*.
72 Лучшее жертвуйте!
73 Это, это верно!
74 Округлый Кулумтан!*
7 5 Без переживаний,
76 [Все] находящиеся тут люди*!
77 Ко-ко-ко!
78 Это, это теперь!
79 Горькой водицы дай*,
80 Бубен наш окропить!*
81 Сахамы наши благословите!*
82 Это, это верно!
83 Постучи-ка, дитя!*
84 Это, это верно!

Горькой водицей,
Из далеких земель привезённой,

87 Сахамы свои мажу!*
88 [Сахаму] направляйте! * — говорит. -
89 Священная сила у неё, говорят*.
90 Железный Селунай*,
91 Один раз сказав!*
92 Трёх девиц-то
93 По случаю приезда,
94 Сахамы направляя,
95 Только лучшего для моего почётного
96 Пожелай!*
97 Лучшего желайте!
98 Далёкие небеса! —

85
86

Это, это верно!*
К эвенкам приехали вы!

— Соглашайтесь, мимо пронесите!

- Зарплата у них стала больше!
- Хорошенько жертвуйте,
- Усевшиеся [здесь].
- Лучшее жертвуйте!
- Это, это верно!

- Без переживаний,
- [Все] находящиеся тут люди!

- Это, это теперь!
- Горькой водицы дай,
- Бубен наш окропить!
- Сахамы наши благословите!
- Это, это верно!

- Это, это верно!
- Горькой водицей,
- Из далеких земель привезённой,
- Сахамы свои мажу!
- [Сахаму] направляйте! — говорит.
- Священная сила у неё, говорят.
- Железный Селунай,
- Один раз сказав!
- Трёх девиц-то
- По случаю приезда,
- Сахамы направляя, 
места [чума]

- Лучшего желайте!
Далёкие небеса!



99 Колодов Кулумтан!
00 Болговкоē ачинди,
01 Илегаял тэгэяһэё!
02 Тэгэлэр ōячинди,
03 Гунэнми гукэл.
04 Суракилваһун тэдэвдяв,
05 Эдэр бэел, һунычарты!
06 Гулэлэкэл!

07 Эрэй, эрэй, эрэй!
08 Инеммёкан бидатын!
09 Туксаммёкан бидатын,
10 Элй-дабугала
11 Эмэнэтын туспат окал!
12 Аядыян алгакал!
13 Тавар, тавар элэкин!
14 Булаякив, накивкал!
15 Муткэчйн һутэчēр,
16 Дэгивкаткачйнэ!
17 Алгаватын толоколлу!
18 Контōрала* нэнэмйл —
19 Һймакӯнди нэнэдатын!
20 Аядыя һавалнал,
21 Гунчэдетын
22 Курбэлтйнэв бабуска*
23 Гуннэлван-э.
24 Тэдемэ-дэ аядыя!

25 Гукэлэкэй!
26 Бугаллун-да горокӯр!
27 Адаллун-да таду-да
28 Алачилдин’атын.
29 Элэкин-ну эчэ-гу?
30 Гунэнми гукэл!
31 Эрэй, эрэй!
32 Екуна-да-ьганэ-да,
33 Илан егин инмэе
34 Инмэксэкил силёмчэллун.
35 Киптыкарты элй-кэ!

— Колодов Кулумтан!
— Болговкоё ачинди.

— Букэл, букэл, эвэ! Эчинны бурэ!
— Дявакал, дявӯчакал!

— Элй-да бугала
— Эмэнэтын туспат окал!
— Аядыян алгакал!
— Тавар, тавар элэкин!
— Булаякив, накивкал!
— Муткэчйн һутэчёр,
— Дэгивкаткачйнэ!
— Алгаватын толоколлу!
— Контōрала нэнэмйл —
— Һймакӯнди нгэнэдатын!
— Аядыя һавалнал,
— Гунчэдетын
— Курбэлтйнэв бабуска
— Гуннэлван-э.
— Тэдемэ-дэ аядыя!
— Тэвэча!
— Гукэлэкэй!
— Бугаллун-да горокӯр!
— Адаллун-да таду-да
— Алачилдин’атын.

— Екуна-да-н’анэ-да,
— Илан егин инмэе

— Киптыканмй элй-кэ!



99 Округлый Кулумтан!* — Округлый Кулумтан!
00 Не печалясь, — Не печалясь.
01 Присутствующие [на камлании]!
02 Роднёй будучи,
03 Что сказать хочешь — скажи.
04 Судьбу вашу проверю
05 Здесь [сидящие] люди, девушки наши*!
06 Предсказывай!* — Дай, дай бабушка! Не дала ещё!*

— Бери [руками], держи!*
07 Эрэй, эрэй, эрэй!*
08 Смеющимися всегда пусть будут!
09 Бегающими быстро всегда пусть будут!
10 Сюда-то, на [эту] землю — Сюда-то, на [эту] землю
И Приехавшей каждой предскажи! — Приехавшей каждой предскажи!
12 Лучшим благослови! — Лучшим благослови!
13 Это, это верно! — Это, это верно!
14 Булаяк мой, попади!* — Булаяк мой, попади!
15 У нас тоже дети, как и у них, — У нас тоже дети, как и у них,
16 Прилетевших, как птицы!* — Прилетевших, как птицы!
17 Благословение их исполните!* — Благословение их исполните!
18 В контору поедут* — — В контору поедут —
19 Чтобы быстро ехали! — Чтобы быстро ехали!
20 Чтобы хорошо работали, — Чтобы хорошо работали,
21 Помнили чтобы* — Помнили чтобы
22 Кульбертиновой бабушкой — Кульбертиновой бабушкой
23 Сказанное. — Сказанное.
24 И вправду хорошо!* — И вправду хорошо!

— Поймала!*
25 Говори же! — Говори же!
26 Земли-то ваши далеки!* — Земли-то ваши далеки!
27 И мужья ваши там же — И мужья ваши там же
28 Заждутся. — Заждутся.
29 Верно или нет?*
30 Желание скажи!*
31 Эрэй, эрэй!
32 То ли, это ли*, — То ли, это ли,
33 В трижды девять иголок* — Трижды девять иголок
34 Продернув [нить], свяжем*.
35 И ножницы вон там! — И ножницы вон там!



36 Нēвардйвар* иктэнэл!
37 Илеган тэгэ биденгэһун
38 Он-ка гунчэдерэс?
39 Тавар, тавар элэкин!
40 Инмэе эмӯмчэкэллу!
41 Горолдук бугалдук
42 Сэмэлōтылдй* эмэнэл —
43 Дёндяһун су тара!
44 Тавар, тавар элэкин!
45 Араннӯкан аракӯкан
46 Маннӣв киптыв бидерэн!
47 Энэмэкил сучавра!

48 Эрилэн!
49 Гукэлэкэй гукэллу!
50 Булаякив накивран до?
51 Элэккэкин,—■ гукэллу.
52 Эрэй, эрэй!
53 Аракӯн, аракӯн
54 Алгачивкаллу.
55 Дюядӯвар дёндатын,
56 Алгачӯдякал!
57 Тавар, тавар элэкин!
58 Гукэлакэй!
59 Бугалдӯвар дёндавар!
60 һутэлдуви гунэнмэ гукэл.
61 Аракӯкан алгадянал,
62 Гулувундӯ ун'кукуллу!
63 Гукэлакэй, гукэлай!
64 Эмэчэл суныял!
65 Аядыя алгāчӯдякаллу!
66 Урӯмкэе* борйчӯдякаллу!
67 Гукэлāкан-да!
68 Горолбуалдук
69 Эмэчэлбэ дорово!*
70 Октолмакту* пасйва!*
71 Уггтувъялби,
72 Баркāнаткан-бэёткан*,
73 Энэмэил олгомнōро!

— Невардивар иктэнэл!
— Илеган тэгэ биденэһун.

— Тавар, тавар элэкин!
— Эткан инмэе дыдятын!
— Горолдук бугалдук
— Сэмэлōтылдй эмэнэл —
— Дёндяһун су тара!
— Тавар, тавар элэкин!
— Араннӯкан аракӯкан
— Маннйв киптыв бидерэн!
— Энэмэкил сучавра!
— Накивран, накивран!
— Эрилэн!
— Гукэлэкэй гукэллу!
— Накивран, накивран!

— Эрэй, эрэй!
— Аракӯн, аракӯн
— Алгачивкаллу.
— Дюядӯвар дёндатын,
— Алгачӯдякал!
— Тавар, тавар элэкин!
— Гукэлакэй!
— Бугалдӯвар дёндавар!

— Аракӯкан алгадянал,
— Гулувундӯ ункукуллу!
— Гукэлакэй гукэлай!
— Эмэчэл суныял!
— Аядыя алгāчӯдякаллу!
— Дявакал налатпи.
— Гукэлāкан-да!
— Горол бугалдук.



36 От всего сердца бейте [в бубен]!
37 Ведь вы люди,
38 Как вы думаете?
39 Это, это верно!
40 Иглы несите быстро!
41 Из далёких земель
42 На самолёте прилетевшие,
43 Будете вы помнить это!
44 Это, это верно!
45 Чуточку, потихонечку*,
46 И ножнички наши вот тут!*
47 Не упустите!*

48 Зову!
49 Говоря, предсказывайте!
50 Булаяк мой попал, что ли?
51 Это хорошо, — скажите.
52 Эрэй, эрэй!
53 Потихоньку, потихоньку,
54 Будьте благословенны!
55 Дома у себя чтобы вспоминали,
56 Благословляй!*
57 Это, это верно!
58 Предскажи!*
59 На земле своей вспоминайте!
60 Детям своим речь скажи*.
61 Потихоньку благословляя,
62 В домашний огонь налейте!*
63 Говори, говори!*
64 Приехавшие девушки!
65 Лучшим благословляйте!
66 Рюмочку* подарите!
67 Скажи-да!*
68 Из далёких земель
69 Приехавшим здравствуйте!*
70 В путь собирающимся спасибо!*
71 Бубен и всё прочее,
72 Барканаткан-зверь,
73 Не высыхайте!*

— От всего сердца бейте [в бубен]!
— Ведь вы люди.

— Это, это верно!
— Сейчас в иголки вденут [нитки]!
— Из далёких земель
— На самолёте прилетевшие,
— Будете вы помнить это!
— Это, это верно!
— Чуточку, потихонечку,
— И ножнички наши вот тут!
— Не упустите!
— Попала, попала!*
— Зову!
— Говоря, предсказывайте!
— Попал, попал!

— Эрэй, эрэй!
— Потихоньку, потихоньку,
— Будьте благословенны!
— Дома у себя чтобы вспоминали,
— Благословляй!
— Это, это верно!
— Предскажи!
— На земле своей вспоминайте!

— Потихоньку благословляя,
— В домашний огонь налейте!
— Говори, говори!
— Приехавшие девушки!
— Лучшим благословляйте!
— Держи рукой*.
— Скажи-да!
— Из далёких земель.



174 Һутэёй, дявакаллу
175 Урӯмкэвэй эһӣлэ.
176 Г у кэлэй эсйлэ!
177 Этэрэксун эсйлэй —
178 Эяһэлбэ каравдавар.
179 Гукэлэкэй гукэлэй,
180 Эякāкй нэнэһиндят,
181 Бэлэлгэе ōкаллу!
182 Колкокāчил дэгил
183 Куктьпгилбам чонкилчал!
184 Тугугэчин дэгиял,
185 Тутунилбэв чошсилчал!
186 Сигӯнилбй давдынчал...
187 Иньгакталбар чāгӯрнал,
188 Гунэнмй гукэл!
189 Эрэн, эрэн, эрэнэн!
190 Гукэлэкэй, гукэллу!
191 Эрэй, эрэй, эрэй!
192 Тавадӯ чōранмав
193 Бэлэктэнэвэнтын эмӯкэллу.
194 Эриндӯ тулэдят,
195 Оронду энэл тулэрэ.
196 Гукэлэкай гукэлэй!
197 Горол, горол бугалдук
198 Эмэнэн-дэ сунадив*,
199 Уьгтувундӯв тывкандāвэр,
200 Эēһэлдук долчатчиргав,
201 Инэнйлде бумулмӣл,
202 «Эвэлэйкун!» — гунчэігнэкэл.
203 Аядыян алганал
204 Алганал-ду алганал!

205 Тэгэлтэнэ дэгилдятын —
206 Гукэгэл-дэ гукэллу,
207 Бэлэннэрэс-ку?
208 Элэксййрэс-кӯ-нӯ,
209 Эчэллун-нгу?
210 Ноноē инмэлвэ.
211 Эртыкй ōракив —

Гукэлэкэй эсилэ!

Эмурэс-ку?

Горол, горол бугалдук.

Аядыян алганал 
Алганал-ду алганал!

Тэгэлтэнэ дэгилдятын — 
Гукэгэл-дэ гукэллу!

Нонон ёкунма?
Ноноё инмэлвэ.
Эртыкй ōракив —



174 Дети, держите, возьмите вы
175 Рюмку теперь*
176 Говори теперь!*
177 Хотите закончить сейчас —
178 Духов постерегите*.
179 Говори, говори же,
180 Вниз по реке отправимся*,
181 Нужное сделайте!*
182 Чужие птицы
183 Кукушек моих клевать стали!
184 Тучей стаи птиц
185 Кукушек моих заклёвывают!*
186 Солнышки мои побеждены*...
187 Пёрышки свои взъерошив,
188 Речь скажи!*
189 Эрэн, эрэн, эрэнэн!*
190 Говорите же, говорите!*
191 Эрэй> эрэй, эрэй\*
192 Там колокольчик мой,
193 Приготовленный ими, принесите.
194 На это вот подвесили,
195 На оленя не подвешивайте*.
196 Говори же, говори!
197 Из далёких, далёких земель,
198 Приехавшая-то, девушка моя,
190 К бубну моему прикрепите,
200 Звон колокольчика услышу,
201 В дни, когда заболеете,
202 «Большая бабушка!» — подумай*.
203 Лучшим благослови*
204 Благословляйте-ка, 

благословляйте!
205 Утром они полетят* —
206 Речи свои скажите*
207 Приготовили ли?
208 Соглашаетесь ли,
209 Нет ли?*
210 Вначале иголки*.
211 Вот так сделаю —

— Говори теперь!

— Принесли?

— Из далёких, далёких земель.

— Лучшим благослови,
— Благословляйте-ка, 
благословляйте!
— Утром они полетят —
— Речи свои скажите.

— Сначала что?
— Вначале иголки.
— Вот так сделаю —



212 Энэмэмэл чучавра!
213 Эрӯканде Ьокоргодинютын.
214 Аяктымй ая бидинэн,

215 Инмэлвэ некэдекён —
216 Киптыкарва бӯдэвэр.
217 Гэлэллэкив — энэл бӯрэ!
218 Эрӣлōй, эрӣлōй, эрйлōй!
219 Унылдев аяя алгакал!
220 Аядыян гукэллу!
221 Дялаһалби, эвйкэллу!
222 Аракӯн, аракӯн!
223 Эрӣлōй, эрйлōй, эрйлōй!
224 Аракӯн, аракӯн!
225 Ко-ко-ко!
226 Ёкун, ēкун эмэдерэн?
227 Коігноломо суныткан?
228 Ирэмāчал, гундерэ.
229 Һунылба алгāкал!
230 Саламава салайкаллу!
231 Аядыгдая!
232 Саламайди салайнал,
233 Бугалдулӣвар нэнэвкэл!
234 Иннемēкан иликтын!
235 Туксаммēкан нэнэктын!
236 Иннемēкан бидектын!
237 Аядыгдая
238 Алгāчӯкатчакаллу!
239 Саламавар салайкаллу!
240 Энэмэкил давдывра!
241 Тавар, тавар элэкин!
242 Ēран, ēран, ēран,
243 Ēран, ēран һаннӯкаллу?
244 Ēран, ēран тыкэ бивкӣ?
245 Тыкэ-да бичэлӣн — аядыя!

246 Эрэн, эрэн, элэкин!
247 Аяматэ бидес-кйе.

— Энэмэмэл чучавра!
— Эрӯканде һокоргодин’ōтын.
— Аяктымӣ ая бйдйігэн.

— Инмэлвэ некэдекён —
— Киптыкарва бӯдэвэр.
— Гэлэллэкив энэл бӯрэ!

— Аядыян гукэллу!
— Дялаһалби, эвйкэллу!
— Аракӯн, аракӯн!

— Екун, екун эмэдерэн?

— Саламава салайкаллу!
— Аядыгдая!
— Саламайди салайнал,
— Бугалдулйвар н’энэвкэл!
— Иннемёкан иликтын!
— Туксаммёкан н’энэктын!
— Иннемёкан бидектын!
— Аядыгдая
— Алгāчӯкатчакаллу!
— Саламавар салайкаллу!
— Энэмэкил давдывра!
— Тавар, тавар элэкин!
— Ёран, ёран, ёран,
— Ёран, ёран һаннӯкаллу?
— Ёран, ёран тыкэ бивкй?
— Тыкэ-да бичэлйн — аядыя!
— Тэвэрэн!
— Эрэн, эрэн, элэкин!
— Аяматэ бидес-кйе.
— Ая!



212 Не упустите!*
213 На худо они сломаются,
214 Добро предсказывая, 

целыми будут.
215 С иголками закончу—
216 Ножнички дадите*.
217 Просить буду — не давайте!*
218 Зову, зову, зову!
219 Девушек моих добром благослови*

— Не упустите!
— На худо они сломаются,
— Добро предсказывая, 
целыми будут.
— С иголками закончу —
— Ножнички дадите.
— Просить буду — не давайте!

220 Добра желайте!*
221 Суставы мои, заиграйте!*
222 Потише, потише!*
223 Зову, зову, зову!
224 Потихоньку, потихоньку!
225 Ко-ко-ко/*
226 Кто, кто это идёт?
227 Чернявенькая девушка?
228 В гости приехали, говорят*
229 Девушек благослови!*
230 Дарите саламуі
231 Лучшего!
232 Благословляя саламой,
233 По своим землям веди!*
234 Смеясь, встанут пусть!
235 Смеясь, ходят пусть!
236 Быстро бегая, живут пусть!*
237 Лучшего
238 Заклинанием испрашивайте!
239 Саламу свою благословляйте!
240 Не поддавайтесь!*
241 Это, это верно!
242 Что, что, что*,
243 Что, что, спросите?
244 Что, что такое?
245 Если и так — лучшего!*

246 ЭреНу эреНу довольно!
247 Очень хорошо жить будете вроде!

— Добра желайте!
— Суставы мои, заиграйте!
— Потише, потише!

— Кто, кто это идёт?

— Дарите саламуі
— Лучшего!
— Благословляя саламой,
— По своим землям веди!
— Смеясь, встанут пусть!
— Смеясь, ходят пусть!
— Быстро бегая, живут пусть!
— Лучшего
— Заклинанием испрашивайте!
— Саламу свою благословляйте!
— Не поддавайтесь!
— Это, это верно!
— Что, что, что,
— Что, что, спросите?
— Что, что такое?
— Если и так — лучшего!
— На добро упала!*
— ЭреНу эреНу довольно!
— Очень хорошо жить будете вроде!
— Хорошо!



248 Һутэллун, эдаллун аят бидерэ.

249 Һутэкар, һавакардӯвар
250 Дялдӯвар гундэвэр,
251 Дялдӯвар гунчэдавэр:
252 Курбелтӣнэв бабуска
253 Алгāча гунчэдавэр!
254 Элэксӣйрэс-ку, эчэллун-ну?

255 Эмэнэдеһун алгāчиндям.

256 Дэрувсē, ēкун-да биһин-да.
257 Бутуннӯ бэлэттэ, аядыя.
258 Һутэв һутэлин бэлэтчэрэ,
259 Акныялби, свāтылби*,
260 Чокчōнытчанал бэлэтчэрэ.
261 Гукэлэкэй гукэлэй!
262 Туксаммēкан нэнэденэл!

263 Элэй элэкин, элеккакин.
264 Эдуккē Курбелтӯнэвилбэ!
265 Семēнавилби кутэтылби —
266 Тадукке ичэдинэв.
267 Нōдамнакаллу аядыя.
268 Тадӯ-ке йртыкй биһиллун?
269 Гукэлэкэй гукэл-дэ!
270 Инэн’ӣдук куктыкал,
271 Эмэдēтын гукэллу,

272 Һутэлбӣ аядыян!
273 Алгāчӯдякал-нанэ!
274 Кӯк!
275 Гукэлэкэй гукэл-дэ!
276 Элэксӣйрэ гукэл-дэ?

277 Эһиткандэлā,
278 Тымӣндалā-каре
279 Абдӯлвар гадавар.
280 Тар-да бичāлин, аядыя!

— Һутэллун, эдаллун аят бидерэ.

— Һутэкар, һавакардӯвар
— Дялдӯвар гундэвэр,
— Дялдӯвар гунчэдавэр:
— Курбелтйнэв бабуска
— Алгāча гунчэдавэр!
— Элэксӣйрэс-ку, эчэллун-н,у?
— Элэксӣйрэв!
— Эмэнэдеһун алгāчиндям.

— Дэрувсē, ēкун-да биһин-да
— Бутуннӯ бэлэттэ аядыя.
— һутэв һутэлин бэлэтчэрэ,
— Акныялби, свāтылби,
— Чокчōнытчанал бэлэтчэрэ.
—- Гукэлэкэй гукэлэй!
— Туксаммēкан нэнэденэл!
— Тэвэрэн!
— Элэй элэкин, элеккакин
— Эдуккē Курбелтӯнэвилбэ!
— Семēнавилби кутэтылби.

— Нōдамнакаллу аядыя.
— Тадӯ-ке йртыкӣ биһиллун?
— Гукэлэкэй гукэл-дэ!
— Инэггйдук куктыкал,
— Эмэдēтын гукэллу,

— Һутэлбй аядыян!
— Алгāчӯдякал-нанэ!
— Тэвэрэн!
— Гукэлэкэй гукэл-дэ!
—* Элэксййрэ гукэл-дэ?
— Элэксййрэв!
— Эһиткандэлэ,
— Т ымӣндалā-каре
— Абдӯлвар гадавар.
— Тар-да бичāлин, аядыя!



248 Дети ваши, мужья ваши 
хорошо живут.

249 Детки, на работе вашей
250 Думайте, скажите,
251 Думайте, скажите:
252 Курбельтинова бабушка
253 Благословляла, скажите!*
254 Согласны или нет?

255 По случаю вашего приезда 
благословляю.

256 Устала я, что-то такое есть.
257 Все помогали, хорошо.
258 Дети ребёнка моего помогают,
259 Братья старшие, мои сваты,
260 На корточки присев, помогают*.
261 Сказанное, исполнись!*
262 Бегом едут пусть!

263 Вот достаточно, хорошо.
264 Теперь на Курбельтиновых!*
265 На Семёновых, моих зятьев,
266 Немного позже посмотрю.
267 Брошу-ка на добро.
268 Где вы там?*
269 Говорите, говорите!
270 Изо дня в день кукуй,
271 И всегда приходить будут, 

скажите.
272 Детям на добро!
273 Благослови!
274 Кук!*
275 Сказанное, исполнись!
276 Довольны ли вы?

277 Немного позже
278 До завтра
279 Скот свой возьмёте*.
280 Если и так — лучшего!

— Дети ваши, мужья ваши 
хорошо живут.
— Детки, на работе вашей
— Думайте, скажите,
— Думайте, скажите:
— Курбельтинова бабушка
— Благословляла, скажите!
— Согласны или нет?
— Согласны!
— По случаю вашего приезда 
благословляю.
— Устала я, что-то такое есть.
— Все помогали, хорошо.
— Дети ребёнка моего помогают,
— Братья старшие, мои сваты,
— На корточки присев, помогают.
— Сказанное, исполнись!
— Бегом едут пусть!
— На добро упала!
— Вот достаточно, хорошо.
— Теперь на Курбельтиновых!
— На Семёновых, моих зятьев.

— Брошу-ка на добро.
— Где вы там?
— Говорите, говорите!
— Изо дня в день кукуй,
— И всегда приходить будут, 
скажите,
— Детям на добро!
— Благослови!
— Попала!
— Сказанное, исполнись!
— Довольны ли вы?
— Довольны!
— Немного позже
— До завтра
— Скот свой возьмёте.
— Если и так — лучшего!



281 Улгавкйя ачинди
282 Аййһйт абдӯвар
283 Айӣһӣт алгāдян тымйдалāкāн.
284 Аямат саламая уйнэл,
285 Амамат һулгадāвар.

286 Кӯк!
287 Гукэлэкэй гукэл-дэ!
288 Булāякив накивкал!
289 Накивдяран, — гундерэн.
290 Гукэлэт гукэл!
291 Тавар, тавар инмэлвэ
292 Саламаду уйдāвэр
293 Киптывар-нюн экэллу.

294 Саһэракэллу!
295 Эдāтын олгомноро!
296 Саһэялди саһэланэл.
297 Гукэлакэй гукэл!
298 Сигӯн-энй одерэкин —
299 Саламавар уйнāдāвэр.
300 Йлй сигӯн ōвки-да
301 Тадӯ-нэн һэркэдавэр.
302 Аямамат һэркэдавэр,
303 Эдатын пэһиргэрэ.
304 Пэһӣрэктын — эрӯ бивкӣ.
305 Эдыннэкин салгивкй.
306 Тар-да бичалйн, аядыя!
307 Тōраптыки ēһачил
308 Дивэладинэтын.
309 Таргачйрва ичэттавэр —
310 Орор һурувувкӣл.
311 Букачарду аядыя!
312 Гукэлакэй гукэл-да!
313 Гунэнми гукэл!
314 Горол бугалдук эмэчалвэ

315 Аядыя гукэл-да!
316 Тавар, тавар элэкин.

— Улгавкйя ачинди
— Аййһӣт абдӯвар
— Айӣһӣт алгадян тымйдалāкāн.
— Аямат саламая уйнэл,
— Амамат һулгадāвар.

— Тэвэрэн!

— Булāякив накивкал!
— Накивдяран, — гундерэн.

— Тавар, тавар инмэлвэ
— Саламаду уйдāвэр
— Киптывар-нюн экэллу.

— Тавар чāскидӯ*.
— Эдāтын олгомноро!
— Саһэялди саһэланэл.
— Гукэлакэй гукэл!
— Сигӯн-энӣ одерэкин —
— Саламавар уйнāдāвэр.
— Йлй сигӯн ōвки-да
— Тадӯ-нэн һэркэдавэр.
— Аямамат һэркэдавэр,
— Эдатын пэһиргэрэ.
— Пэһӣрэктын — эрӯ бивкй.
— Эдыннэкин салгивкй.
— Тар-да бичалйн, аядыя!
— Тōраптыки ēһачил

— Таргачйрва ичэттавэр —
—- Орор һурувувкӣл.
— Букачарду аядыя!
— Гукэлакэй гукэл-да!
— Гунэнми гукэл!
— Горол бугалдук эмэчалвэ

— Аядыя гукэл-да!
— Тавар, тавар элэкин.



281 Даже без приношения*
282 Животное Айихит*
283 Айихит благословит до завтра.
284 Хорошенько саламу привяжите
285 Хорошенько совершите 

приношение!
286 Кук!*
287 Говори, говори же!
288 Булаяк мой, попади!
289 Попадает, — говорит*.
290 Говори, говори!*
291 Эти, эти иголки
292 На саламу привяжите.
293 Ножницы только 

не привязывайте
294 Кровью помажьте [ножницы]!
295 Чтобы не пересыхало!*
296 Кровью покровите.
297 Говоря, говори!
298 Солнце-мать вставать будет —
299 Саламу свою привязывать идите.
300 Где солнце выходит,
301 Там вот привяжите.
302 Хорошенько привяжите,
303 Чтобы не порвались.
304 Порвутся — плохо.
305 Ветер подует — рвётся.
306 Если и так — лучшего!
307 Выпуклые глаза имеющие*
308 Навредят.
309 Такое предусмотрите —
310 Олени [саламу] уносят*.
311 Букачарам лучшего!*
312 Говоря, говори же!
313 Речь свою скажи!
314 Для прибывших из далёких 

земель
315 Лучшего наговори же!*
316 Это, это верно*.

— Даже без приношения
— Животное Айихит
— Айихит благословит до завтра.
— Хорошенько саламу привяжите,
— Хорошенько совершите 
приношение!
— На добро упала!*

— Булаяк мой, попади!
— Попадает, — говорит.

— Эти, эти иголки
— На саламу привяжите.
— Ножницы только 
не привязывайте.
— Вот в чашке.
— Чтобы не пересыхало!
— Кровью покровите.
— Говоря, говори!
— Солнце-мать вставать будет —
— Саламу свою привязывать идите.
— Где солнце выходит,
— Там вот привяжите.
— Хорошенько привяжите,
— Чтобы не порвались.
— Порвутся — плохо.
— Ветер подует — рвётся.
— Если и так — лучшего!
— Выпуклые глаза имеющие.

— Такое предусмотрите —
— Олени [саламу] уносят.
— Букачарам лучшего!
— Говоря, говори же!
— Речь свою скажи!
— Для прибывших из далёких 
земель
— Лучшего наговори же!
— Это, это верно.



317 Унтувлэнми бикэл-да!

318 Энэмэки давдывра!
319 Тогогочйн бургина!
320 Тавар, тавар элэкин!
321 Алгāлакан алганал!
322 Гунэнми гукэл!
323 Марруһун-да сāдярас,
324 Эвэкāһун сагдымӣ,
325 Гуннэлӣ муландяс.
326 Эмэнэдеһунэ
327 Алгāмкактын гуннэл-да.

328 Тэгэлтэнэ, сигӯн эмэдерэкин,
329 Аракӣничйл бирэксун,
330 Саламаваһун аламӯмча.
331 Биһйкана — нāкчэнэл.
332 Тавар, тавар элэкин!
333 Тар-да бичалин аядыя!
334 Алгāчеденэл.
335 Тадук ēкун, гункэллу!
336 Дёлогōно борйктын
337 Тэгэлтэнэкэн.
338 Унтувунтын илевӯлча.
339 Колодоё борӣктын.
340 Эвэкāһун сагданчā
341 Турэнмэв дявактын һуныл.
342 Аядыя гуктынэ!
343 Тавар, тавар, элэкин!
345 Һаннӯкаллу эсӣлэ.
346 Эһйлэ этэделим.
347 Элекин-ну, эчэ-гу?
348 Һутэлив, гукэллу.

349 Ичэтчалду һэгэденэв
350 Тымӣ олонколōдем*.

— Ун’тувлэнми бикэл-да!

— Энэмэки давдывра!

— Тавар, тавар элэкин!
— Алгāлакан алганал!
— Гунэнми гукэл!
— Марруһун-да сāдярас,
— Эвэкāһун сагдымй,
— Гуннэлй муландяс.
— Эмэнэдеһунэ
— Алгāмкактын гуннэл-да.

— Тэгэлтэнэ, сигӯн эмэдерэкин,
— Аракйничйл бирэксун,
— Саламаваһун аламӯмча.
— Биһйкана — нāкчэнэл.
— Тавар, тавар элэкин!
— Тар-да бичалин аядыя!
— Алгāчеденэл.
— Тадук ёкун, гункэллу!
— Дёлогōно борйктын
— Тэгэлтэнэкэн.
— Унтувунтын илевӯлча.
— Колодоё борйктын.
— Эвэкāһун сагданчā,
— Турэнмэв дявактын һуныл.

— Тавар, тавар, элэкин!
— һаннӯкаллу эсйлэ.
— Эһйлэ этэделим.
—■ Элекин-н’у, эчэ-гу?
— һутэлив, гукэллу.
— Элэксййрэс-ку?
— Этэннэс-ку?
— Дэринны? Дэрча бимй, этэкэл.
— Этэгин.



317 Бубен мой и всё прочее, 
будь живым!*

318 Не поддавайтесь!*
319 Греми подобно огню!*
320 Это, это верно!
321 Благословляющая, благословляй!
322 Речь свою скажи!
323 Сами-то знаете,
324 Бабушка ваша старая очень,
325 Говоря, скажете.
326 По случаю приезда вашего
327 Благословить пусть попробуют, 

говоря-то [что нужно]*.
328 Утром солнце выходить будет —
329 Спиртное если есть у вас,
330 Сахаму вашу помазала бы.
331 Что есть ещё — храните.
332 Это, это верно!
333 Если и так — лучшего!
334 Благословляйте.
335 Потом что ещё, скажите.
336 Каменного подарят пусть
337 Утречком*.
338 Бубен их разогреваться начал*.
339 Округлому подарят пусть*.
340 Бабушка ваша постарела,
341 Слово моё ловят пусть девушки*
342 Лучшее говорите!*
343 Это, это верно!
345 Спрашивайте теперь.
346 Теперь заканчиваю.
347 Достаточно или нет?
348 Дети мои, скажите.

— Бубен мой и всё прочее, 
будь живым!
— Не поддавайтесь!

— Это, это верно!
— Благословляющая, благословляй!
— Речь свою скажи!
— Сами-то знаете,
— Бабушка ваша старая очень,
— Говоря, скажете.
— По случаю приезда вашего
— Благословить пусть попробуют, 
говоря-то [что нужно].
— Утром солнце выходить будет —
— Спиртное если есть у вас,
— Сахаму вашу помазала бы.
— Что есть ещё — храните.
— Это, это верно!
— Если и так — лучшего!
— Благословляйте.
— Потом что ещё, скажите.
— Каменного подарят пусть
— Утречком.
— Бубен их разогреваться начал.
— Округлому подарят пусть.
— Бабушка ваша постарела,
— Слово моё ловят пусть девушки.

349

— Это, это верно!
— Спрашивайте теперь.
— Теперь заканчиваю.
— Достаточно или нет?
— Дети мои, скажите.
— Согласны ли?
— Заканчиваете, да?
— Устала если, заканчивай.
— Заканчивает пусть. 

Увидевшим это [камлание] пропетое
350 Завтра олонхо исполню*.



351 Эргэрэ — тыкӯлдин’аһун.
352 Тавар, тавар элэкин.
353 Мэнми, мэнми елексāкты.
354 Энйнэй-бэюнэй!

355 Амнӯнанал биһилду,

356 Бираялду гукэл!
357 Аракӯкан дялгекал!
358 Тогокōрдӯ ун'кукул.
359 Тавар, тавар сэһэргēкэл,
360 Аядыгдая!
361 Тэгэлэнэ борйнал,
362 Гукэлэлду гундерэн.
363 Тэвэлэнэ, тэвэкэл,

364 Тогоктолдӯ тогонол,
365 Колодоми Кулумтан!
366 Баргилтāчāн һэннэлбй.
367 Эрэй, эрэй, эрэй!
368 Муггнандйкил мунйлби!
369 Аваккалāн, оһолор*.
370 Эрэй, эрэй, эрэй!
371 Ирэйкимйл мунйлби...

— Тавар, тавар элэкин.
— Мэнми, мэнми елексāкты,
— Энйнэй-бэюнэй!

— Амнӯнанал биһилду,

— Бираялду гукэл!
— Аракӯкан дялгекал!
— Тогокōрдӯ ункукул.
— Тавар, тавар сэһэргēкэл,
— Аядыгдая!
— Тэгэлэнэ борйнал,
— Гукэлэлду гундерэн.
— Тэвэлэнэ, тэвэкэл,

— Тогоктолдў тогонол,
— Колодоми Кулумтан!
— Баргилтāчāн һэннэлбй.

— Муннандйкил мунйлби!
— Аваккалан, оһолор!
— Эрэй, эрэй, эрэй!
— Ирэйкимйл мунйлби...



351 Не сделаю — рассердитесь*.
352 Это, это верно!
353 Сама, сама встану.
354 Великая мать — Великая 

олениха!
355 На равнинках, поросших 

кустарником, живет кто*,
356 На реках [тоже] скажи
357 Тихонько подумай.
358 В очажки налей*.
359 Вот, вот рассказывай,
360 Лучшего!
361 Присутствующие, дарите,
362 Говорящим* говорит
363 Падая на добро — падай 

на добро,
364 Очажкам подавая,
365 Округлый очаг!
366 Противоположные колени*!
367 Зову, зову!
368 Измученные суставы мои!
369 Замучилась, дети.
370 Эрэй, эрэй, эрэй!*
371 Исстрадавшиеся суставы.. .*

— Это, это верно!
— Сама, сама встану.
— Великая мать — Великая 
олениха!
— На равнинках, поросших 

кустарником, живет кто,
— На реках [тоже] скажи!
— Тихонько подумай.
— В очажки налей.
— Вот, вот рассказывай,
— Лучшего!
— Присутствующие, дарите,
— Говорящим говорит.
— Падая на добро — падай 
на добро,
— Очажкам подавая,
— Округлый очаг!
— Противоположные колени!

— Измученные суставы мои!
— Замучилась, дети.
— Эрэй, эрэй, эрэй!
— Исстрадавшиеся суставы...



И К Э Р

145.ДЭВЭ

Дэвэ, дэвэ, дэвэйдэ! 
Эмэнэдув аямат!

һунтолтыкōкӣ-дā-нэн,

Умун бугадӯ биденэ-дэй!
5 Һунтультыки тыкнэм-дэй, 

Дюр аннанӣмӣва-дā 
Дюдӯвӣ-дāй эһив бирэ! 
Аялтыкē эмэнэй, 
Дюлāвй-да дагамам!

10 Тэгэлтэнэ исчам-кйе, 
Дюлāвй-да истакив — 
Мэмэē-дā дукчāтын 
Эвэлби-дэ эгэнэльбэтын.

Ōные-дā гундēтын?

15 Дэвэ, дэвэ, дэвэдэй!

— Дэвэ, дэвэ, дэвэйдэ!
— Эмэнэдув аямат!

— Ая бидян! — гунчэкэл.
— Умун бугадӯ биденэ-дэй!
— Һунтультыкй тыкнэм-дэй!
— Дюр ангганимива-дэ
—- Дюдӯвй-дāй эһив бирэ!

— Эһэкэлдулэвй, — гукэл.
— Тэгэлтэнэ исчам-кйе
— Дюлāвӣ-да истакив —

— Ōн гундётын!

— Энэ лягйрэ, Лёня.
— Дэвэ, дэвэ, дэвэдэй!

146. ДЭВЭ

Дэвэ, дэвэ — гундеягāт! 
Дэвэдэлэй эмэкэллу! 
Эргит-таргит эмэкэллу! 
Дэвэдэлэй эмэкэллу!



ПЕСНИ

145. ДЭВЭ

Аэвэ, дэвэ, дэвэйдэ!
В честь моего приезда

хорошенько!*
Хоть и к совсем другим-то,*

Всё же на одной земле живём-дэй\ 
5 К другим я упал-<9э$

Два плохих года-то*
В своём доме не был!
Как хорошо приехать,
К своему дому приблизился!

10 Утром, наверное, доберусь,
До дома своего доберусь —
Сами-дэ снимут 
Бабушками моими напетое*.

Что-то они скажут?

15 Аэвэ, дэвэ, дэвэдэй!

— Аэвэ, дэвэ, дэвэйдэі
— В честь моего приезда

хорошенько!

— Всё будет хорошо! — думай так*.
— Всё же на одной земле живём-дэй!
— К другим я у паА-дэй\
— Два плохих года-то
— В своём доме не был!

— К дедушкам своим, — скажи*.
— Утром, наверное, доберусь,
— До дома своего доберусь.

— Что-то скажут!

— Не ругай их, Лёня*.
— Аэвэ, дэвэ, дэвэдэй!

14 6.АЭВЭ

Дэвэ-дэвэ — скажем-ка! 
На дэвэ приходите! 
Отсюда-оттуда приходите! 
На дэвэ приходите!



5 Умнэкэē Тāняһуннӯ, 
Тайгадуккӣ эмэнэдӯн, 
Дэвэдэлчэ, эмэкэллу! 
Эчāмӣл-ка омолгиһал! 
Умун-дугуй эһин эмэрэ!

10 Дэвэ-дэвэ билиргикӯн! 
«Билиргикӯн эвӣрбэтын 
Эвэнкӣēл эткэптыкин, 
Аявра-гӯ?» — гунчэдем-нӯ! 
Билиргикӯн япчукандēп,

15 Билиргйēн эвйнмэтын! 
Дэвэ-дэвэ-дэвэдэгэт!

147.ДЭВЭ

Дэвэ-дэвэ гуныльгатэ — 
Ёкунма-нюн илгймалла? 
Билиргикӯн эвйкэнты, 
Эвӣкэрэ эвйдегэт!

5 Гуннэкэ-нэ, гуннэкэ-нэ: 
«Дэвэйдэлēй эмэкэльлю!» 
Дэвэ-дэвэ дэвэдэē, 
Эмэльгэтын куггāкāрē, 
Лӯчалрганэ лӯчалда-ргō!

10 Билиргикӯн эвӣканэ
Э р т э т ы л ь - рт э н  дёндяра дō? 
Дэвэ-дэвэ дэвэдэē,
Дэвэдэгэ эмэкэльлю! 
Атыркāчāн һэтэкэрӯльдерэ — 

15 Дэвэдэлēй эмэкэльлӯ!
Дэвэдэлэй — һальдяктынэ!

148. ОЛŌКМАЧЕН БИЛИРГИ ДЭВЭТЫН

Дэвэ-дэвэ, дэвэксэе! 
Дэвэдэгэт сигйлэ!
Гэсӯгггэлэ эмэкэллу,
Утэл* экныл ичэривэл.



5 Однажды только ваша Таня,
По случаю приезда из тайги,
Дэвэ завела, приходите!
Что это за парни!
Ни один даже не приходит!

10 Дэвэ-дэвэ древний!
«Древние игры*
Эвенки теперешние,
Любят ли?» — говорю ведь! 
По-древнему веселимся,

15 Древние игры!
Дэвэ-дэвэ — плясать давайте!

147. ДЭВЭ

Дэвэ-дэвэ давайте заговорим* — 
Почему вы стоите-то?*
Очень старинная наша игра,
В игры наши будем играть!

5 Приговаривая-нэ, приговаривая-яэ: 
«На дэвэйдэ* приходите!»
Дэвэ-дэвэ дэвэдэе,
Пришедшие дети,
Русские, русские тоже!

10 Очень старинную игру
Разве не можете вспомнить? 
Дэвэ-дэвэ дэвэдэе,
На дэвэ приходите!
Старушки прыгают* —

15 На дэвэ приходите!
На дэвэ — пусть стыдятся!*

148. ОЛЁКМИНСКИЙ СТАРИННЫЙ ДЭВЭ

Дэвэ-дэвэ, охру дайте*!
Пойдём охрить в чащу!*
На гэсунгэ приходите,
Дети, старшие сестры видящие*.



5 Аякāнди кэрēткэллу! 
Дэвэ-дэвээ, дэвэдэ-дэвэ. 
Дэгэллэ эмэкэллу! 
Гэсӯнтэйкэн, гэсӯнтэй, 
Гэсӯнтэйкэн эēһэльле! 

10 Элōкума-энӣкэн,
Орōвнайкан* олōконо. 
Ичэнэле — гэсӯнтэлэ! 
Нюкдееду-посēлкадӯ 
Биденэе һэгэгэле,

15 Нюкденэе гэсӯнтэйкэн!

149.ДЭВЭ

Дэвэйдэ, дэвэйдэ! 
Дэвэйдэлэй эмэкэллу-э! 
Дэвэйдэ, дэвэйдэлэ! 
Дэвэйдэлэ эмэкэллу-э!

5 Дэвэйдэмӣ эрӯмӣ! 
Дэвэйдэ, дэвэйдэ! 
Золотинка-посēлкадӯн, 
Эвэдыкэн эвйнмэ 
Эвйденэл ьгэнэдегэр!

10 Кэ!

150. ДЭВЭЙДЭ

Дэвэйдэ-дэвэйдэ!
Дэвэ-дэвэ-дэвэйдэ!
Дэвэйдэлэр эмэкэллу!
Омолгичар - һу наткар,

5 Энэл-гэны салдятта,
Дэвэ-дэвэй эвӣгэт!
Муһурэнни Йеігрэ!
Дяпкаядӯн икэннэт,
Эмкэрьялдӯн эвйгэт!

— Дэвэйдэ-дэвэйдэ!
— Дэвэ-дэвэ-дэвэйдэ!

— Омолгичар-һунаткар,
— Энэл-гэны салдятта,

— Муһурэнни Иеггрэ!
— Дяпкаядӯн икэнггэт,
— Эмкэрьялдӯн эвйгэт!



5 Хорошенько проведите кэрет кэ^  
Аэвэ-дэвэ, охрите-дэбэ.
Охрить приходите!
Гэсунгэй танцуйте*, гэсушэй, 
Гэсунгэ потёк!*

10 Олёкма-матушка
С ровненькими бродами*.
Все видящие — на гэсунгэ\ 
Нюкжи-посёлка*
Жителей это песня,

15 Нюкжинский гэсутэ\

149. ДЭВЭ

Аэвэйдэ, дэвэйдэі 
На дэвэй приходите-э!
На дэвэ, дэвэ.
На дэвэй приходите-э!

5 Аэвэ наш плохо идёт!*
Аэвэйдэ, дэвэйдэ!
В Золотинке-посёлке* 
Эвенкийскую игру 
Играя, будем идти*!

10 Ну!

150. ДЭВЭЙДЭ

Аэвэйдэ, дэвэйдэ! 
Аэвэ-дэвэ дэвэйдэ]
На Зэйэй приходите, 
Мальчишки-девчонки,

Аэвэйдэ, дэвэйдэ! 
Аэвэ-дэвэ дэвэйдэ]

Мальчишки-девчонки, 
Не смущаясь,5 Не смущаясь,

Аэвэ-дэвэй давайте играть!
Со священной силой Иенгра!* 
На её краю петь будем,
На её высоких берегах играть

Со священной силой Иенгра! 
На её краю петь будем,
На её высоких берегах играть 

будем!будем!



10 Дэвэ-дэвэ-дэвэйдэ! 
Сōягадӣн сōядин!

— Дэвэйдэлэй эмэкэллу!

Иеьгрэкун — биракун!
Дяпкаялдун эвигэт, 
Дэвэ-дэвэ-дэвэйдэ!

— Дяпкаялдун эвигэт!

151. ОСОРАЙ

Осōрай, осōрай! Осōрай, осōрай! 
Осōрайвэ эвӣгэт, осōрай-осōрай! 
Олōчикар тоһилла — осōрай-осōрай! 
Осōройкан-осōрай! —

5 Һэмчӯрэкэр лэптуллэ.
Осōрайкан-осōрай! Осōрайкан! 
Тэргэһэлкэн гуныллэ — 
Эсэрэй-эсэрэй!
Арбагаскāн — аминтын 

10 «Эсэрэй!» — икэллэн.
Отуканли һэкиллэн: 
«Осōрэй-осōрэй!»
Манавран-гу эсэрэй?
ЬТй-эткэн осōрайдян?

15 Эткэн су-вэл гукэллу,
Нэлиһилкэн нечӯксэл?
Нялбиһилкан нечӯксэл,
Солкōмоһол нэһилкэн!

Осōрай-да кичигā*, 
Осōр, кэ-лē, осōрай! 
Москāведӯ бидэвӣ, 
Делӣксэгēн — осōрай!

5 Йкэтчэігнэм — люгāрē. 
Тарӣндалēй икэннэ, 
Долбōнтōгō икэннэ. 
Осōкорōй, осōрай! 
Осōрай-да качӯгā.

152. ОСОРАЙ



10 Дэвэ-дэвэ, дэвэйдэ! — На дэвэй приходите!
Посильнее, сильнее!
Великая Иенгра — великая река!*
На её берегах давайте играть, — На её берегах давайте играть!
Аэвэ-дэвэ-дэвэйдэ\

151. О С О Р А Й

Осорай-осорай! Осорай-осорай\
Осорай давайте играть, осорай-осорай!
Олочи затопали* — осорай-осорй.
Осораюшко-осорай\ —

5 Хэмчуры зашуршали*.
Осораюшко-осорай\ Осораюшко!
Одёжки* говорят —
Эсэрэй-эсэрэй!
Арбагасик — отец их*

10 «Эсэрэй» — запел*.
Вокруг костра заплясали:
« О сорэй-осорэй!»
Не конец ли эсэрэю?*
Кто сейчас поведёт осорай?

15 Сейчас вы-то будете продолжать,
Нагруднички из замши?
Из мягкой замши,
Шёлковые нагрудники!

152. О С О Р А Й

Осорай-то скрипучий*,
Осор, ну-ка, осорай!
В Москве побывать*,
Задумав — осорай.

5 Припеваю — люгаре*.
Поэтому буду петь,
До вечера буду петь.
Осокоройу осорай  
Осорай-то скрипучий*.



Эвэдынӣт һэгэденэ,
Бэельдулē дярāвчанэ — 
Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай, 
Мӯ эвйнмэн дōльчатчаналь 

5 Бираякāн дяпкāядӯн —
Осōрай-осōрай, осōрай-эсэрэй.
БиКТЭМНЫКӯн ТЭГЭНЧЭН’КЙТ

Мӯ эвӣн дōльчāтчаналь — 
Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай. 

10 Дюгāньнгит* эмэлильлēн, 
Тугэнйгип горōлиллāн — 
Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай. 
Чипкāчāкāр дэгӣктэльлē 
Элē-талā авданналба —

15 Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай. 
Эвэнкйкур яггкур-урэл, 
Оёлдутын бидёгскитын — 
Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай. 
Эһиткэнэ упкāткокōн 

20 Бултӯлā нэнэптыдерӣл —
Осō рай-осōрай, осōрай-осōрай. 
Олӣһин-да эвэдыкāрдй 
Эгэкэрдй* һэгэкэдерӣльдēп — 
Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай. 

25 Һэгэпчэнэльтын горōлиллāн, 
Эвэдыль эгэр кэтэлиллэ — 
Осōрай-осōрай, осōрай-осōрай.

154. ОСŌРАЙ

Осōрай-осōрай!
Осōрайва эвйктэ!
Осōрай - гэсӯьггэ, 
Осōрай-осōрай,

5 Осōрайкāн-эвйкэн,
Осōрайла эмэкэльлю! 
Осōрай-осōрэй!
«Осōрай», — гунденэль.
Эле, һутэкэль, эмэкэльлю!



По-эвенкийски напевая,
Для людей запев по-шамански* — 
Осорай-осорай, осорай-осорай, 
Воды игру слушая 

5 На берегу речки —
Осорай-осорай, осорай-эсэрэй. 
Бывало, сидели мы,
Воды игру слушая, — 
Осорай-осорай, осорай-осорай.

10 Лето наше наступает,
Зима наша далеко ушла — 
Осорай-осорай, осорай-осорай. 
Птенчики залетали 
Туда-сюда в листве —

15 Осорай-осорай, осорай-осорай. 
Эвенки на гольцах-горах,
На их вершинах жили — 
Осорай-осорай, осорай-осорай. 
Сейчас все 

20 Охотой живут* —
Осорай-осорай, осорай-осорай. 
Потому-то эвенкийские 
Песни начали петь — 
Осорай-осорай, осорай-осорай.

25 Пропетое нами далеко ушло*, 
Эвенкийские песни умножились* 
Осорай-осорай, осорай-осорай.

154. О С О Р А Й

Осорай-осорай!
Осорай буду играть! 
Осорай-гэсутэ,
Осорай-осорай,

5 Осорайчик-игра,
На осорай приходите! 
Осорай-осорэй\
«Осорай», — приговаривая,
Ну, дети, приходите!



10 Дōльчачиль эмэкэльлю! 
Эвйльчэль осōрай 
Дюлэски һутэльлюн 
Эвэды эвӣнмэ 
Энэльдэй омнчэро.

15 Осōрай -осōрай!

155. ГЭСӯЬГГЭ

Гэсӯнтэ, гэсӯнтэ! 
Гэсӯнтэвэр нэнэлильгāтэ, 
Гэсӯнтэе, гэсӯнтээ! 
Гэсӯнтэе билиргикӯн,

5  ГэсӯНТЭЛЬВЭр н э н э л ь г э т э ,  

Г э с ӯ н т э л ь в э р  гу н ы л ь га т э !  

У м н э к э ē  э м э к т э к и л ь  

Г э с ӯ н т э л ē  э м э г э т ы л ь  

Г э с ӯ н т э в э  д э б д э р и к э г э т *

10 Авгāракӣт умӣльдямӣль! 
Гэсӯнтэё гэсӯнтэ! 
Эргӣт-таргӣт эмэксэкиль 
Гэсӯнтэеё гэсӯнтэ, 
Гэсӯьггэчйль гуныльгэчйль! 

15 Идук-кэнэ эмэктэрэ? 
Экэль-нэнэ һэкймнэрэ! 
Сагданачэль сумӯльгэчэль, 
Гундēльгэчйн энэльгэчйн!

156. ГЭШ ЙНТЭ*

Гэшйнтэ, гэсӯнтэ! 
Гэшӣнтэлэ эмэкэллу-э! 
Лёняя Антōн-нюн, 
Гэшйнтэлэ эмэкэллу-э!

5 Лёняя Эла-нюн,
Гэшйнтэ, гэсӯнтэ! 
Гэсинтала эмэкэллу-э! 
Балдывар дюгӯден 
Гэсўнтэгэ, гэсӯнтэ!



10 Слышащие, приходите!* 
Начавшие играть осорай,
В будущем с детьми нашими 
Эвенкийскую игру 
Не забудем*.

15 Осорай-осорайі

155 .ГЭСУНГЭ

Гэсунгэ, гэсутэ\
Гэсунгэ наш поведём,
Гэсунгэ, гэсунгэ!
Гэсунгэ очень старинный,

5 Гэсунгэ наш поведём,
Гэсунгэ заговорим!
Однажды придя,
На гэсунгэ сойдясь,
В гэсунгэ затрясёмся не в лад, 

10 На здоровье собравшись! 
Гэсунгэё гэсунгэ! 
Оттуда-отсюда придя, 
Гэсунгэеё гэсунгэ,
Гэсунгэ заговорили!

15 Откуда это вы пришли?
Не топчитесь!*
Состарились у вас жилы, 
Поёте лениво!*

15 6. ГЭШИНГЭ

Гэшингэ, гэсунгэ!
На гэшингэ приходите-э! 
Лёня с Антоном,
На гэшингэ приходите-э!

5 Лёня с Элой,
Гэшингэ у гэшингэ\
На гэшингэ приходите-э!
В родном доме 
Гэсунгэгэу гэсунгэ!



Гэсугӯр-гэсугӯр, гэсугӯргэ!
Гэсугӯргэлэ эмэкэльлю!
Гэсугӯр-гэсугӯр, гэсугӯргэ!
Асāткачāр һэгэлеһэль,

5 Гэсугӯр-гэсугӯр, гэсугӯргэ!
Омōлгиһāл икэндыһēл,
Гэсугӯр-гэсугӯр, гэсугӯргэ!

158. ДЯЛЁР

Налалдуквар дявалдыксал, дялаһалдивар гōрӣвчанад. һэкивкйл. Ара- 
кӯканли нонон ēливкӣл, дялаһалвар сэрувуливкӣлгйн. Тадук амаргут һӣ- 
маливкӣл. һӣмаканди һэкчэēчивкӣл эһӣлэ горово-горово.

Дялēр-дялēр, мальчōр-мальчōр!
Дялēр-дялēр, мальчōр-мальчōр!
Одёр-одёр, дялēр-дялēр!
Одер-одёр, дялēр-дялēр!

5 Дялēһйнчэ-һйнчэ-һйнчэ! 
Дялёһйнчэ-һйнчэ-һйнчэ! 
Дялēһйнчэ-һӣнчэ-һйнчэ! 
Дялēһйнчэ-һӣнчэ-һӣнчэ! 
һймачйрэ нēлюкаллу!

10 Одёрай-одерай!
Дялēһйнчэ-һйнчэ-һйнчэ!
Дялēһйнчэ-һйнчэ-һйнчэ!
Һ ймаАйду калле!
Дялēһӣнчэ-һйнчэ-һйнчэ!
Дялēһ йнчэ - һйнчэ - һйнчэ!

Этэденэл, нян аракӯканди икэливкйл, аракӯканди һэкиливкйл. Сōмат 
бэе дэривкй, гӣл тэрэрэ эвкӣл. Таргачӣн биһӣн.

15 Дялēр-дялēр, мальчōр-мальчōр!
Дялēр-дялēр, мальчōр-мальчōр!
Одēр-одēр, дялēр-дялēр!
Одēр-одēр, дялēр-дялēр!



Гэсугур-гэсугур, на гэсугурі 
На гэсугур приходите!
Гэсугур-гэсугур, на гэсугур!
Девочки певучие,

5 Гэсугур-гэсугур, на гэсугур\
Парни-запевалы,
Гэсугур-гэсугур, на гэсугур\

158. ДЯЛЕР*

За руки взявшись, суставами двигая, пляшут. Тихонечко сперва начи
нают, суставы как бы пробуждают. Потом затем убыстряются, быстро пля
шут вот долго-долго.

I\&лер-дялер, малъчор-малъчор/*
№лер-дялер, малъчор-малъчор!
Одёр-одёр, дялер-дялер/*
Одёр-одёр у дялер-дялер!

5 Дялехинчэ-хинчэ-хинчэ/*
I\$,лехинчэ-хинчэ-хинчэ!
Дя.лехинчэ-хинчэ-хинчэ!
Дялехинчэ-хинчэ-хинчэ!
Побыстрее двигайтесь!

10 Одёрай-одёрай!*
Дялехинчэ-хинчэ-хинчэ!
/^лехинчэ-хинчэ-хинчэ!
Убыстряйтесь!
/^лехинчэ-хинчэ-хинчэ!
/я.лехинчэ-хинчэ-хинчэ!

Заканчивая, снова потихоньку петь начинают, потихоньку плясать на
чинают. Очень человек устаёт, некоторые не выдерживают. Такой он [та
нец] был.

15 Дялер-дялер, мальчор-мальчор!
Дялер-дялер, мальчор-мальчор!
Одер-одер*, дялер-дялер!
Одер-одер, дялер-дялер!



Дялēһинчэ-дялēһинчэ*,
Дялēһинчэ-дялēһинчэ,
Һэгдыль тэгэль, ичэткэльлю 
Эвэдыльбэ икэьгкильбэ.

5 Дялēһинчэ-дялēһинчэ, 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ!
Аям гирким алāчиллан,
Тыргāнингим дагāлиллан. 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ,

10 Дялēһинчэ-дялēһинчэ!
Ēмаминэ некэденэ —
Арāй таргим алāгамнӯ. 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ, 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ!

15 Аямамат тымӣ, болō 
Гиркйлэвй нэнэльдигэм. 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ, 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ.
Таркōконэ яьгкӯр-ганā —

20 Бугāмильби ичэвдерэ. 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ, 
Дялēһинчэ-дялēһинчэ.

160. ҺĀДЭ!

Һāдэ! Һэда!
(Дялви эрӣдевки, дялин — һадал.) 
Һāдэ! Һэда!
Һāдэ! Һэда!
Һāдэ! Һэда!

5 Һумōкой! һумōкой! (Умуконди тар.) 
Һумōкой! Һумōкой!
Эмэкой! Эмэкой! (Эмэкэллу тар.) 
Эмэкой! Эмэкой!
Һумдей! Һуллдей! (Пэридэтын.)

10 Һумдей! Һумдей!
Һāгэй! һāгэй! (Һэгэкэллу — гуктэтын.)



Дялехинчэ-дялехинчэ,
Дялехинчэ-дялехинчэ,
Высокое начальство*, смотрите 
Эвенкийские запевы.

5 Дялехинчэ-дялехинчэ,
Дялехинчэ-дялехинчэ.
Мой добрый друг заждался меня,
Рассвет приближается.
Дялехинчэ-дялехинчэ,

10 Дялехинчэ-дялехинчэ.
Зачем я делаю это —
Так этим учу*.
Дялехинчэ-дялехинчэ,
Дялехинчэ-дялехинчэ.

15 Хорошенько завтра, осенью 
К другу своему поеду*.
Дялехинчэ-дялехинчэ,
Дялехинчэ-дялехинчэ.
Вон вдали гольцы-то —

20 Родные места мои виднеются*. 
Дялехинчэ-дялехинчэ,
Дялехинчэ-дялехинчэ.

160. СВОЙСТВЕННИКИ!*

Свойственники! Свойственники!
(Свойственников зовёт, родня его — свойственники.) 
Свойственники! Свойственники!
Свойственники! Свойственники!
Свойственники! Свойственники!

5 По одному! По одному! (Это «по одному»*.)
По одному! По одному!
Приходите! Приходите! (Это «приходите»*.) 
Приходите! Приходите!
Кружитесь! Кружитесь! (Чтобы кружились*.)

10 Кружитесь! Кружитесь!
Пойте! Пойте! (Пойте — это их слово*.)



Һāгэй! Һāгэй!
һāдэ! Һэдэ! (Дялви эрйдевки.)
Һāдэ! Һэдэ!

161. ИКЭНИКЛЭ НОНОЛӢ ЭРӢВУН*

Борукан дагадӯн Авландя биһин, тадӯ икэниккэ ō е г к и т ы н . Де бэел 
умйпивкйл, н’й-вэл нёравки, илан-дыгин бэе икэливкйл. Нонолй эрйвун 
бивкй, тара икэвкйл. Бй гундем, энэ икэрэ.

Гэ, гэйлэр, һэриндегэр!
Надан гарпа нāлдыдун,
Корголдима коьгоялду һэкиндегэр!
Сэвдēелэр Ирāиндят ӯгӯгэ!

5 Сōниьгиьгмар Ирāиндя тӯриндӯн 
Һэкиндегэр умйпкаллу!
Ирāиндя надан гарпалыналдӯ 
Сэвдēелэй-дэ гуделэй!
Дюр ēгин китыллэв 

10 Гарпа тӯриндулэн һāринимчэв!
Гэ, гэйлэр, һэриндегэр!
Сэвдēни икэн икэнин,
Икэнде икэндегэр!
Ирāиндя икэниктун 

15 Гудей, гудей эвйнэл!

162. АЛДĀН АЯН

Аян-аян, ийэн*-аййн,
Аян-аян эвйденгнэм.
Гундēнэм-кэ-дэ-на гуным,
Аян-аян ульгӯкōнын 

5 Ульгучэндем-ігэн гундёнэм-іту.
Аян-аян эйэнэмну,
Билир-билир билиръекӯн,
Дюрдянтыгин аннаныльдун 
Алдан, Алдан, Алдāнтындӯ 

10 Гōротыльтын* бильденэльдēн,
Биденэльдэ гунденэн’нэм,



Пойте! Пойте!
Свойственники! Свойственники! (Свойственников зовёт.) 
Свойственники! Свойственники!

161. НА ИКЭНИК СТАРИННЫЙ ЗОВ

Недалеко от Борукана Авландя* есть, там икэник делали. Вот люди со
берутся, кто-нибудь идёт первым, три-четыре человека запевают. Старин
ный зов есть, его запевают. Я проговорю, не спою.

Гэу гэйлэр, воспарим!*
На слиянии семи лучей,
На вершинах скал запляшем!
Весёлая наша Ираиндя верхняя!*

5 В богатырской Ираиндя земле*
Плясать соберитесь!
В Ираиндя на слиянии семи лучей 
Весело же и красиво!
Дважды девятью перьями*

10 К лучам земли* воспарила бы я!
Гэ, гэйлэру запляшем!
Весёлая песня песен*,
Великая песня поётся*!
В нашей Ираиндя на икэнике 

15 Красиво, красиво играя!

162. БЛАГОСТЬ АЛДАНА

Аян-аян*у мать-кормилица,
Аян-аяНу играю*.
Говоря-то-дэ-нйу говорю,
Аян-аяНу в рассказе 

5 Рассказываю ли, говорю ли.
Аян-аяНу великая матушка,
Давным-давно, издавна,
В двадцатые годы*
Алдан, Алдан, на Алдане 

10 Города её появились,
Появились, говорю,



Аян-аян бидетэльдйн. 
Аян-аян ийэн-аян,
Алдан, Алдан гōротыльби 

15 Гундёігнэм-кэ — Эдян, Эдян. 
Бāян-бāян бāялитын 
Гундēннэмтэй эян-эйян. 
Эēн-эēн эēэнэндӣн, 
Мэн’нӯёлин, алмāсилин*,

20 Сōлотольдй* гурӯстэлим. 
Бāйāн-бāйāн бāйитындй, 
Алдан Алдан гōротыльди 
Бидēггэвки гундёнэітнэм. 
Аян-аяāн иянэн’нй —

25 Аййн аян иянэнгит. 
МэЕгнӯёчи Алдан, Алдан 
Гōротыльби гэрбйнэдин 
Гундēнэргнэм иян-аян,
Алдан, Алдан, Алдан, Алдан — 

30 Нэриёнты гундēнэгōн
Гундēнэн’нэм ульгӯкондйн. 
Аян-аян-иян-иян.

163. АЛДĀН-ЭНĒ

Алдāн-энē кочōёлбōн 
Гунйвчакōн бия-ты-нэн. 
Эгэй-эгэй, эгэгэлэй, 
Эгэй-эгэй, эгэгэлэй.

5 Алдāн-энē тэьгкэкурбāн, 
Торгāнмучāл кочōямйл 
Эгэй-эгэй, эгэгэлэй, 
Эгэй-эгэй, кочōямйл. 
Эгэй-эгэй, эгэгэлэй.

164. ҺЭГĀН

Эгэ-эгэдей, эгэгэлэй, 
Багдарймаян угӯчакитпи



Аян-аян, появились.
Аян-аян, матерью - иян 
Алдан, Алдан город свой 

15 Называю же — Эдян, Эдян*
Богата-богата богатствами своими, 
Говорю, эян-эйян.
Течение-течение, течением своим, 
Золотом своим, алмазами своими,

20 Золото перевозил я.
Богата-богата богатствами своими,
Алдан алданскими городами 
Живёт, говорю.
Аян-аян, река большая наша —

25 Кормилица прекрасная, река наша. 
Золотоносная Алдан, Алдан 
Города свои назвала*,
Говорю, аян-аян,
Алдан, Алдан, Алдан, Алдан —

30 О свете твоём говорю,
Говорю в рассказе.
Аян-аян-иян-иян.

163. АЛДАН-МАТЬ

Об излучинах Алдана-матери 
Говорить я буду-ты-нгэн*.
Пою-пою, говорю в песне*,
Пою-пою, говорю в песне.

5 О заводях Алдана-матери,
Об обмелевших излучинах её*
Пою-пою, говорю в песне,
Пою-пою об излучинах.
Пою-пою, говорю в песне.

164. ПЕСНЯ

Эгэ-эгэдей, говорю в песне*,
На самом белом своём верховом олене-то



Биракӯнма-нэн эēкэки-нэн 
Орорби-нэнэ онōдёно-нхш,

5 Һэгэденэ-нэн эēргидеми. 
Инэьгикуре эдӯяваре 
НГонымилтурай эдӯяваре, 
Дӯннэкури-нэн ігонымйлтара 
Уһйкāнмэ-нэн тāнмувчагачин.

10 Ōкиндуки-ьган бакакса-ьганэ 
Дāптукаксаго солодёгоми, 
Ороёлбини-ьган бакакса-іганэ, 
Палāткалави* мучӯдягами?

165. АЛГĀВКА-ҺЭГЭН

Эгэй-эгэдēй, эгэй-эгэдēй, 
Умнэкаялēй аньганӣкарē 
Дылгаядӯтын, алгāялдӯтын 
Бакалдыксāкил эвэдынэты 

5 Улгӯръяварē улыучэмāчип. 
Салэйьганэ-дэй урэмкэкилē, 
Бэельдӯ-ьганэ һэгэяльби-нэн 
Буделиксэ-нэн, нēлипкāчэнэль, 
Эмэнмудегэм экныльдӯви-ьгэн.

166. ҺЭГЭН 

Ии-иии-иии,
Амā, энē, этэм — бӣ эдэр һунāткāн, 
Мēваным сāдяран — сӯ эēтчэрэс 
Минэвэ сагды бэедӯ бӯдэвэр.

5 Энэ аявра энэтыв нэнэдерэ. 
Ии-иии-иии,
Экэльлю минтыкй тыкӯлла, 
Экэльлю лягйрэ.
Ая бинйдӯви иһэвдем бй,

10 Эгин нунган минтыкй дялдāра. 
Эдэр һунāткāн эвэды, ии-ии... 
Ии-иии-иии,



По большой реке-то, по течению-то, 
Оленей-то своих разыскивая-то,

5 Напевая-то, по течению еду.
Дни сейчас 
Долгие сейчас,
Земли-то мои* очень обширны,
Словно верёвочка тянутся.

10 Ну когда-то, найдя-то,
К верховью-то своему подниматься начну, 
Оленей-то своих найдя,
К палатке своей поверну?

165. БЛАГОСЛОВЕНИЕ-ПЕСНЯ

Эгэй-эгэдей, эгэй-эгэдей* ,
Редко в эти годы
Для разговоров, для благословений 
Встретившись, мы, эвенки,

5 Разговоры говорили *
Для Сзлэя-дэй горного духа*,
Для людей-то песни-то мои 
Прежде чем уйти-то*, радуясь,
Оставляю своим сёстрам-то*.

166. ПЕСНЯ

Ии-иии-иии,*
Отец, мать, нет — я молодая девушка, 
Сердце моё знает — вы хотите 
Меня старому мужчине отдать.

5 Не любя, не пойду.
Ии-иии-иии,
Не сердитесь на меня,
Не ругайте меня.
Для хорошей жизни расту я,

10 Пусть он и не думает обо мне.
Молодая девушка-эвенкийка, ии-ии... 
Ии-иии-иииу



Ии-иии-иии,
Мэнми аяврйдӯви 

15 Мэн тэгэндӯви Н Э Н Э Н Э Т Ы В .

Ии-иии-иии.

167. ЭКСЙННĒ, ГЭЛКЭНИНДĒ!

Бинӣ дулинмāн йльтэнчэ бэе, аһйя āчин, сэмчэ бидиьгэн — эвкй сурум- 
делвэ аһйдулā унр>э, мэнын һаннӯвкй, һэгэденэ тыкэн. Мэнын аяврйдӯй 
аһйдӯ ōн-мал икэливкй, сāвкāнывкй. Тōкйкса кумалāнду мэнын вāчāдук 
ōвчāдӯ билир аһй тэгэрэкин — тар элексййдерэн тар бэевэ. Аһйладāвй тар 
дагаматчавкӣ умун бэе бинйн дулинмāн йльтэнчэ. Атыркāнын āчин, сэмчэ. 
Тарит эмуккōкин бидевкй. Аксйнья-аһй тадӯ бивкй, тадӯ һэгэвкй:

— Эксйннē, гэлкэниндē!
Тōкйкса кумалāндув 
Ōкēн тэгэдинэс?
Эксйннē, гэлкэниндē!

5 Ōкēн-ке тэгэдиьгэс?
Аксйннē, гэлкэниндē!
Элй-кэн бэксэлдыкэл!
Тōкйкса кумалāндув 
Тэгэдекэл, тэгэдекэл.

10 Эмэксэкен тэгэкэл,
Гиркэвчэкэн кумалāнду 
Кумалāндӯьгав,
Эксйннē, гэлкэниндē!

168. ҺӢНО-ҺĒНО

Дялйһинчэ, һēно!
Һйно-һйно, һēно!
ЬГāлалдивар — һēно!
Мирэлдивэр — һēно!

5 Һāлгардивар — һēно!
Ьэнкэлдивзр — һēно!
Умйпкалты — һēно!
Дявалдылчал — һēно!



\Ли-иии-иии,
За любимого мною 

15 Моего ровесника должна я пойти.
\Ли-иии-иии.

167. АКСИНЬЯ, ЖЕЛАННАЯ МНЕ!

Половину жизни прошёл мужчина*, жены нет, умерла — он сватов к 
женщине не засылает, сам спрашивает, так поёт. Сам понравившейся ему 
женщине как-нибудь поёт, знать даёт. На лосиный кумалан* мужчины, 
неженатого, раньше женщина садилась — это согласие даёт тому мужчине. 
Жену себе взять подходит один мужчина, уже середину своей жизни про
шёл. Старухи* у него нет, умерла. Вот совсем один живёт. Аксинья-женщи
на там есть, там он поёт:

— Аксинья, желанная мне!
На мой лосиный кумалан 
Когда сядешь?
Аксинья, желанная мне!

5 Когда же сядешь?
Аксинья, желанная мне!
Сюда приближайся как госпожа!
На мой лосиный кумалан 
Садись, садись.

10 Подойдя, сядь
На расстеленный лосиный 
Кумалан мой,
Аксинья, желанная мне!

168. РЯБЧИК-РЯБЧИК

/^ілйхйнче, рябчик!
Рябчик-рябчик, рябчик!
Руками — рябчик!
Плечами — рябчик!

5 Ногами — рябчик!
Коленями — рябчик!
Собрались — рябчик!
Взялись за руки — рябчик!



Һйно-һйно, һēно!
10 Һйнукйчэр — һēно!

Дэгилилчэл — һēно!
Һйно-һйно, һēно!

169. БАРЧИКĀН

Барчикāн ьгэнэдерэн 
Ӣгэлектэ дегдэнэлин.
Иманнакӯн дэриндерэн 
Упкаттӯлй агйлдулй.

5 Улюкйкэр удякāртын 
Иманнадӯ ичэвдерэ.
Дягданāден дяпкакāрдӯн 
НГынакынын* гогодёрон.
Барчикāн дōлчатчаран 

10 ЬГынакынмй гогорйвāн. 
ГОГОНТЫКИН НЭНЭСИНЭН,

Ичэтчэнэ улюкйьгмэ.
ЬГынакынын омйкāттан, 
Барчикāнма ичэтчэнэ.

15 Кэрйннэтэ пэктырэнэн 
Гаракāндӯ бидерйвэ.
Улюкйнин бурусинэн —
Овводēн эленывэ.
Улюкйн'ин бурусинэн —

20 Овводēн эленывэ.

170. ОМОЛГИЧĀН-АЬГАДЯКĀН ИКЭНЫН

И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.
Бй уһамй бэемйлэ эпчэркэймй 
Бэюктэденэ бидечэв.

5 И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.
Урэкэнмэ туктычим янанни, 
Иһинми, ичэчим.
И-һи-и-и-и-и,



Рябчик-рябчик, рябчик!
10 Рябчишки — рябчик!

Полетели — рябчик! 
Рябчик-рябчик, рябчик!

169. БАРЧИКАН

Барчикан идёт 
По горелому кустарнику*.
Снег густой* кружится 
Над всей тайгой.

5 Белочек следы 
На снегу видны.
На опушечке* сосняка 
Собака его залаяла.
Барчикан слушает 

10 Лай своей собаки.
На её лай идёт,
Высматривая белку.
Собака его виляет хвостом, 
Барчикана завидев.

15 В рыжую выстрелил,
На сучке сидящую.
Белка его падает —
Вот и дело большое сделано.
Белка его падает —

20 Вот и дело большое сделано.

170. ПЕСНЯ МАЛЬЧИКА-СИРОТЫ

И-хи-и-и-и-и,
И-хим-и-хим-и*.
Я у злого человека, трудно, 
Охотясь, жил.

5 И-хи-и-и-и-и,
И-хим-и-хим-и.
На горочку взбираюсь гольцовую, 
Забравшись, осматриваюсь. 
И-хи-и-и-и-и,



10 И-һим-и-һим-и.
Дёныкса, ьгēскāки туксадям.
Бӣ амйньгаһав чалбāн талудукин дявкāнма 
Сēктакāрдули нэнэн бидш-гэн. 
И-һи-и-и-и-и,

15 И-һим-и-һим-и.
«Эдӯкипты куітакан бакамй 
Угэдӯ бэмнэчэтын», — гунденэ. 
И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.

20 Тарā бй туксадяна иринычиным,
Мӯлē тэгэвучим.
И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.
Чалбāн мōдйн ōвчā улйвкэндй улйлим 

25 Эртыкй-тартыкй.
Дявкāнми тутыллэн һимачас. 
И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.
Угāкāн угирйдун горолō.

30 Аран-аран ичэвуттэн ьгэрйгэчин 
Мэігумэ дылачā гарпанын.
И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.
Талā бӣ энэтыв иссара —

35 Мэьгумэ дылачāякиндй гарпаьгāтын, 
НГэриһйт юьгэтын.
И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.
Талāдукипты кукāкāн һутэ һутэдукин 

40 Йсігатын ьгэрйви.
И-һи-и-и-и-и,
И-һим-и-һим-и.

171. ГӯЁ ИКЭН

Эвэдыканэ гуēввй икэнмэр,
Эвэдыканэ гуēввй икэнмэр 
Мулемгокогōн эмкэрьēден,
Кэвэктэē даптуканден,



10 14-хим-и-хим-и.
Вспомнив, вниз по склону бегу.
Моего покойного отца берестяная лодочка,
В тальниках спрятанная, должна быть. 
14-хи-и-и-и-и,

15 14-хим-и-хим-и.
«Когда-нибудь ребёнок мой найдёт,
На волнах качающуюся», — говоря [спрятал]. 
14-хи-и-и-и-и,
14-хим-и-хим-и.

20 К ней побежав, тяну,
На воду спускаю.
14-хи-и-и-и-и,
14-хим-и-хим-и.
Из берёзового дерева сделанным веслом начинаю 

25 Туда-сюда.
Лодочка моя поплыла быстренько.
14-хи-и-и-и-иу
14-хим-и-хим-и.
Волна поднимает высоко.

30 Чуть-чуть виднеется свет 
Золотых лучей солнца.
14-хи-и-и-и-иу
14-хим-и-хим-и.
До них мне не доехать —

35 Золотыми лучами солнечными 
День должен засветиться.
14-хи-и-и-и-и,
14-хим-и-хим-и.
И с этих пор для хорошего ребёнка*

40 Светлая жизнь настанет*...
14-хи-и-и-и-и,
14-хим-и-хим-и.

171. СЛОВО-ПЕСНЯ*

Эвенкийскую слово-песню мою,
Эвенкийскую слово-песню мою 
На высоких берегах Мулёмкона*,
В самом устье Кэвэктэ*



5 Эвэды-канē икэгэһэеввй 
Аракӯкаганэ гуеввӣ бидевэт. 
Эвэнкй эвэдыевй икэнмэ 
Эвйдеēвкйл ираснай*, 
Эвйкэн-гэн эвйдеēвкйл.

10 Эвэдыдэканмэ эгаганмэ* 
Эвйдеде-нэлй нэнэдеденэт.

172. ГУНЧЭКӢ-ИКЭН

Эдук дюлēскй ьгэнэрилькӯй, 
Бэеткар-гӯ ōдярйл,
Аякӯкан (н)олокковор* 
Сотыдеһэнэл ьгэнэрэктын —

5 Ая бимчэ. Сагдыл 
Дялкокōрдӯ пēнсяя-гӯ* 
Бимчэ, — гунчэьгнэм, —
Бимй. «Эдук сагдаьгдыктав 
Эмэдевкӣ», — гунчэкичйл.

10 Куккӯ, куккӯ куккӯдявкйл. 
Тара долчачикса, гунэм:
«Тар нян-кэ-гӯк эмэдевкй 
Юктэк сēвертыкакйкӯн*. 
Дэгдевкй нян», — дӯмадянай* 

15 Билирги-гӯ бэел-кэ нян 
Бикаты-гӯ. Нулгиланал 
Биден’китын, гунчэкйчив. 
Таваргачйн отӯканма 
Иладяксал, бэюнмэ-гӯ 

20 Ватыкса-нган, умукэндӯ-ьгӯ 
Иирйтынал, тыкаденэл 
Дебдеігкйтын, гунчэігнэм. 
Эһиткаптык (к)олорукив 
Обсественнай* гукйткарбин.

173. ҺЭГЭН

Чӯкалан йдӯ, йдӯ тукалан, 
Аямамат-ргэн, аямамат-ьгэн!*



5 Эвенкийское пение своё 
Тихонечко выскажу.
Эвенки эвенкийскую песню свою 
Играют по-разному,
Игры-то играют.

10 Эвенкийскую песню
Напевая-шэлгг, будем идти*.

172. РАЗМЫШЕНИЕ-ПЕСНЯ

С этих пор в будущее идущие, 
Мужчинами становящиеся,
Хорошей жизни 
Добьются* —

5 Хорошо было бы. У старых 
Мысль только, чтобы пенсия 
Была, — думаю, —
Была бы. «С этих пор только старость моя 
Приходит», — думают они.

10 Кукушка, кукушка кукует.
Её послушав, говорю:
«Она-то ведь прилетает 
С юга на самый север,
Летит тоже», — думаю.

15 Древние-то люди тоже 
Жили-то. Кочуя 
Жили, думаю.
Такой же вот костёр 
Разжигая, дикого оленя 

20 Убив-тан, вместе-гау 
Сварив, так вот 
Ели, думаю.
Современная жизнь,
Общественная, думается.

173. ПЕСНЯ

Луг где, где песчаная коса,
Очень хорошо-игэн, очень хорошо-нгэні



Бугакакун муланакин-нан — 
Аямамат-нан бидинэтын-нэн 

5 Орорбун-нэнэ, аямамат-нэн. 
Аямамат-нэн биктэннуннӯэ 
Агао инны икэденэн-нэн: 
Аямамат-нэн, аямат-нэн! 
Пастӯкил-нэн* аямат-нэн 

10 Орорбор-нон дявӯчадяктын-нэн.

174. ҺЭГЭН

Һэгэдедегэгэтэ*
Баддыдяканэ дяпкаялдӯн.
Инэнэлбэ ичэнэлвэр 
Эрья-дэ-гон икэнэн,

5 Нульгинйльдук нюльгиксэнэт. 
Солотйнка-энйкэнэ,
Солотӯканма* амтаксакēл 
Дыльгартытэн кōлоһилты*
Ӣвдектын дэ колекаре,

10 Доркутчане, Мулемкэн,
Эникэн-э, баргйлтачан 
Урэкӯрэ аяканы 
Урэдинэ, элэксйгэн!
Кэ, эмэльнэвэдӯн һэгэрэ.

175. ҺУНĀТИКЭНИН

Бй-кэ, бй-кэ экун дюгеден 
Дылгагалдям-нӯ гуннэн ичэмйн? 
Горой горō-вол 
Учйр бугав умдэеден-кэ 

5 Оскēникэр-гӯ эвэнкйткэр-гӯ
Эмэнэвэтын аналдӯ-ка аннялдӯтын 
Гэлнэдерй-вэл гэрбйлвэтын нй гуннэн 
Эва муркачивдядян.
Дюкрэ умун-кун ирэндэлкэһэл,



Великое Небо пожалеет-ш<ш —
Очень хоірошо-нган жить будут-нгэн,

5 Олени наши-нгэнэ, очень хотрошо-нгэн.
Очень хорошо-нгэн чтобы было,
Песню свою споёт-нгэк.
Очень хорош о-нгэн, хорош о-нгэн\
Пастухи-нгэн хоірошо-нгэн 

10 Оленей-тон пусть содержат-нгэн.

174. ПЕСНЯ

Петь будем
На берегах, где родились.
О днях, что мы видели*,
До сих пор поём,

5 От кочёвки до кочёвки.
Золотинка-матушка*
Золото твоё почуяв,
Из горла голоса наши 
Звучат пусть звонко,

10 Громом раздаваясь, Мулёмкон,
Матушка-э, по разные стороны реки стоящие 
Горы твои огромные, красивые,
Радуясь, соглашаются!
Ну, по случаю приезда вашего спели.

175. ПЕСНЯ ДЕВУШКИ 

Я-то, я-то ради чего
Голос подаю-то, говоря, если посмотреть?
На далёком-далёком 
Учуре, родине моей, в глубине его-о 

5 Родившиеся-д/ эвенки-гу,
Ради их приезда, их хранителям 
Звонкие же имена их, говорят,
Зачем гадать.
Оба одинаковую внешность имеющие,



10 Умун гэрбйлкэһэл-ге.
Бутанкемачан эвэнкйткэр-гӯ 
Бōтурчэйэл-кэ* гунмурӣл-кэ-гӯ 
Буркэр-куігакар эмэнэвэтын 
Ирэндэлвэтын ичэдексэкэн 

15 Икэлекэтнэ(н’)* эвйдектэ-гӯ 
Мукар дюкрэ-гӯ дюкрэ негйлтын 
Бугдыл мōсандалкаһал бинэлди нэлки. 
Ирэндэтэй-ге умукōр бинэл-бинэл 
Эма-ьган-кал-ге дэлэй* буга-гӯ 

20 Дэлэмйчэнин аналлакин
Бикэлдун бōлан эркэ(іг) эһилэ(ьг)? 
Темнэйкэн-кэ тур-бугамавар 
Пэрйһиндеһун минэмиēдӯ 
Чāлбан мōдук-ка дегилкэн-ē 

25 Толгокйдеһун тэгэлдыксэкэн,
Мōсандаһун илан дарилкан 
Чуркалама нэруһун-ка-гэ 
Илчарйаден солкомочōн-ко нюриктэвй 
Улгэнчедексэ, бодончелдьі-вал ōдям-ка(ьг) 

30 Дэлэмэ-глэл-гу ая бимчэ-гӯ!

176. пӯдовил ИКЭНТЫН

Эрдōнка! Эрдōнка!*
Илэмты иччинден 
Пӯдап-ка эвэнкйлдук 
Икэн-кэ, эвйн-кэ дюгеден 

5 Эмукин бакавча бичэв-кэ.
Удугу биракаьгив ниргэгилден 
Нирэй-ьгӯ эьгнэкэрви 
Энтэвчэкэтчэнэ эвйдекгкив.
Гēлтамда бираканми сēктагилден 

10 Сēсланнал сиреткарви 
Эвӣдевкйл бинчситын.
Букундэ биракаьгив һунōгилден 
Кувэһэлви муннэглевкйл бингкитын. 
Һэвгинчсур биракаьгив иркиһэлвэн



10 Одинаковые имена оба носящие 
Из рода Бута эвенки же,
Петрушами называемые-гу 
Парни-дети, по случаю их приезда,
На внешность их посмотрев,

15 Распевая, поиграю-ка.
Даже у обоих [оленей], у обоих передние ноги их 
Белые*, у обоих передовых белые.
Похожими друг на друга,
Как же вам в этой обширной стране,

20 Как свободные священные олени,
Не жить?
Ступившие же на землю-родину свою, 
Возвратившись для меня,
Из берёзы дерева полозья имеющие 

25 На нарты ваши усевшись с вами вместе,
Вожэки ваши трехсаженные 
Прямо лее вытянутые,
В косу их* с шёлковыми волосами своими 
Вплетая, вслед за вами,

30 До чего хорошо было бы!

176. ПЕСНЯ ПУДОВЫХ

Эрдонка! Эрдонка!
Алгомы дух-хозяин,
Пудов же из эвенков,
И песни, и игры ради,

5 Один я нашёлся*.
В громком течении моей речки Удигу 
Новорождённых оленят своих 
Заставляя хоркать, играл я.
В тальниках речки Гелтамды 

10 Резво бегая, порозы-олени мои 
Играли, бывало.
Вдоль моей речки Букундэ
Холощёные олени мои скакали, играя, бывало.
Через Хэвгингкур, речку мою, дикого самца-оленя



15 Инйвкэтнэ гиркудян’кив.
Нюргуē биракāнми улукйлбэн 
Улгэчеденэн-кэ эвйьгкив.
Алгама эвэндēвӣ 
Анамулдин иргивденэ 

20 Сот аят эмэчэв.
Эрдōнкэ! Эрдōнкэ!

177. УЧӢР ЭВЭНКЙЛИН ИКЭНТЫН

Бй-кэ, бй-кэ инэмнэптыкин йнэігйде 
Мэнми аяврй гиркилэрнюнмй 
Учйрмачан эвэндēвй-гӯ
Налдын Эннэн-энэйкэн дэрэден бакалдыдяксал., 

5 Коловурван гунмй, эвэнкйткэр 
Эігнэмэрйткэн энгнэкэргэчйн 
Энтэмэткэтнэл, бакалдыдягат.
Эдэр бэел, эдук эмэрй-кэ инэьгйде-кэ 
Арчадярй-ка аньганйялде 

10 Тыргемачан дылачаігйт-ка 
НГэрйлдэАэн элгэһиндечэ-гӯ 
Владимир Ильич Ленин-кэ 
Дылачадук-да нгэрйтмэр-кэ 
Сегарйалйн гиркудян’атыт.

15 ӯгӯ налгӯ авгӯ ая-гӯ ьгэрймэл-гӯ 
Алагӯнман аһаматчанал,
Ленин эһэвэр тэрэнмэчэн олоклōн-ко 
Нунган гуннэн-кэ терэндулйн 
Дылача-да тогодукин-ка 

20 Эмэрит-кэ арчадягин-ка!
Уруй-айкал!*

178. ИКЭН

Бй-кэ гӯ-гӯ* гукэденэл-ге 
Гуктэйэлби-гӯ гурэлймэ гунтылим.
Гудēйē-вэл эвэнкйткэр-гӯ бэйэл!
Аһакандал-гӯ бēгаялде-гӯ



15 Неся на спине, ходил я.
На Нюргуе, речке моей, белок 
Убивая целыми стаями, играл.
Алгомы, бабушки моей,
Осенними лосями питаясь,

20 Очень хорошо прожил я.
Эрдонкэ! Эрдонкэ!

177. ПЕСНЯ УЧУРСКИХ ЭВЕНКОВ

Я же, я же, сегодня
Со своими любимыми друзьями
На притоке Учура-бабушки,
В истоках Эннэн-матушки встретившись, 

5 Образно говоря, эвенки 
Как оленята на привязи,
Перекликаясь, встретимся.
Молодые годы, в грядущие дни,
В будущие годы,

10 Лучистое наше солнце 
К восходу приведшего 
Владимира Ильича Ленина-кэ 
Солнца-да ярче-о 
По указу его будем идти.

15 Высокому, самому светлому 
Его учению следуем.
К достойной Ленина-дедушки жизни 
Высказанный им призыв 
Даже солнечного-д<2 отня-ка 

20 Жарче-о пусть зовут-ка\
Уруй-айкалі

178. ПЕСНЯ

Я же, гу-гу говоря,
Песню свою свободную запел.
Дорогие-вэл  эвенки-гу люди!
За несколько-д/ месяцев-гу



5 Аналлакмачан* энтэмэриткэн 
Эннэкэнігэчймнмэр-кэ 
Энтэмэчимнйн,
Бакалдыдягат.
Аяврйма актаканды-гӯ умутōгкōтнол, 

10 Муннэгдерйчэчйнтын,
Негеһуткан-ге негаркаткан-ка 
Оронмор-ко нюрин гурэн-кэ 
ЬГэнэьгнэкэндин нэнэвкэндегэт!

179. БАКАЛДЫН ИКЭНИН  

Бй-кэкэн, бй-кэкэн
Сйксэнмэпты сэрӯнтэдерй* сйксэнйьгив, 
Сэренмэтчэнэн дюгеёден,
Нэкункэни акин-ка эвэнкйткэр бакалдыксал, 

5 Чӯтурйма солко-гӯ чӯкаялкан лайдаьглавар 
Онйрмачан оёедӯн 
Умунупнэвэр гэрбйдўн,
Урэткэнди тэгэлэниксэл,
Икэкэтнэл эвйдегэт.

10 Эдэл бэел эр-кэ-ге(н’) икэлэнде 
Ēкун-ка-гӯ аява-ка денчадянакан, 
Амилкан-эниндуккй дялдакса(н’), 
Эмэнмудечэв-кэ-гӯ гунмй-кэ 
Ēма-да-гӯ аннанна-гӯ тэгэēлдӯ 

15 Ая маны-гӯ* остōлдӯтын*
Тэрэнкэкй тэгэлэнчэдедэвй гуннэл-кэ-гӯ 
Дюр дяпкун* эвтылэкэнми дōгиръядӯн 
Эмэнденэтын икэткэндивй-кэ-гӯ 
Эвэдыдем тавар-ка, гиркиēл, эвэкэēл!

180. [ЭВЭЛВИ, ЭҺЭКЭЛВИ, АМТЫЛВИ!]

Эвэлви, эһэкэлви, амтылви!
Дӯннэдутыт дӯннэдутын 
Орокорви илбэктэдем.
Того, того олвэтын



5 Как священные хоркающие 
Оленятки наши,
Перекликаясь,
Встретимся-ка.
Любимым оленям-быкам 

10 Подражая им, подпрыгивая,
Легко бегая,
Молодого оленя-передовика 
Неустанному бегу подобно 
Будем двигаться вперед!

179. ПЕСНЯ ВСТРЕЧИ

Мой же, мой же 
Вечерний прохладный вечер,
Когда он наступил,
Младшие-старшие братья-тог-эвенки, встретившись 

5 На поляне с синеватой* шёлковой зеленью,
На красивой её поверхности 
Ради нашей встречи,
Наравне все расположившись,
Попоём-ка, повеселимся.

10 Дорогие друзья, в этих игрищах 
О чём хорошем думая,
От отца и матери 
Оставался я?
У любых-гу чужих-гу 

15 За их праздничным столом
4 Сиди как равный с ними, завещали.
В дважды восьми ребрах моих 
Оставленные ими песни 
По-эвенкийски пою, друзья, бабушки!

180. [БАБУШКИ МОИ, ДЕДУШКИ МОИ, РОДИТЕЛИ МОИ!*]

Бабушки мои, дедушки мои, родители мои!
На нашей земле, земле 
Олешков своих пасу.
Огня, огня обычаи ваши*



5 Одедёно, итывдяна,
Бэелвэ ичэтчэнэ,
Одёлватын одеденэ нэнэктэдем. 
Нирунна, Нирунна,
Ниручи биракāн.

10 Эвэлви, эһэкэлви 
Дӯннэлтын бидектын,
Орокорво илбэктэдектын.
Эткэн тар дӯннэлдук 
Дёлово конноломово, чатуринма бакачал, 

15 Дӯннэдук гадяра, ирудяра.
Эткэн тар дӯннэду 
Һэгды, гудей, ōмакта 
Город* илгимадяран.



5 Соблюдая, угощение совершая,
На людей глядя,
Запреты соблюдая, живу. 
Нерюнгри, Нерюнгри,
Хариусовая речка.

10 Бабушек моих, дедушек моих 
Земля пусть живёт,
Оленей своих пусть пасут [эвенки]. 
Сейчас в этих землях 
Чёрные камни, уголь нашли,

15 Из земли добывают, вынимают. 
Сейчас на той земле 
Большой, красивый, новый 
Город стоит.



СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТАХ И ПРИНЦИПАХ ИХ ПУБЛИКАЦИИ

Основной особенностью обрядовой поэзии эвенков является краткость и сжа
тость поэтических обрядовых форм, связанных с традициями жизни, правилами и 
нормами национальной морали, регламентированной системой запретов {оде, иты ). 
Пояснения и замечания исполнителей обрядовой поэзии относительно обстоятельств 
проведения того или иного обрядового действа порой невозможно оторвать от само
го текста, иначе нарушается живая нить устного бытования. Этнокультурный кон
текст очень важен, поэтому мы выбрали комплексный подход к подаче обрядовых 
материалов.

В том вошли 1 8 0  образцов обрядовой поэзии и песен эвенков. Основу обрядовой 
части тома составили полевые материалы, собранные начиная с 7 0 -х  годов XX в. по на
стоящее время и записанные от руки составителем тома Г.И. Варламовой (большая 
часть песен записана на бытовой магнитофон составителем тома Ю.И. Шейкиным, в 
том числе в ходе совместной экспедиционной работы двух составителей), а также за
писанные на профессиональной аппаратуре в ходе КФЭ 1 9 8 6 ,1 9 8 7  и 1 9 8 9  гг. (см. раз
дел «Источники фольклорных материалов»).

В корпус текстов вошли три заговора (тексты 9 ,1 3 ,5 4 ) ,  записанные ранее М.Г. Вос- 
кобойниковым [Воскобойников, 1960а].

Образцы обрядовой поэзии и песен эвенков, включённые в том, сохраняют спе
цифику того диалекта, говора, на котором они исполнялись, поэтому значения одного и 
того же слова в разных случаях могут не совпадать (подобные случаи специально ого
ворены). Однако указать точно, на каком говоре записан тот или иной текст, невоз
можно. До сих пор лингвистами, исследующими эвенкийский язык, описаны не все 
говоры; нет единого мнения об их точном количестве. Говоры эвенкийского языка ак
тивно изучали в 1 9 5 0 —1 9 7 0 -е  гг. К настоящему времени языковая ситуация в эвен
кийской среде кардинально изменилась. С первых лет установления советской власти 
происходили различные миграции как групп эвенков, так и отдельных представите
лей народа в связи с коллективизацией, укрупнением колхозов в совхозы, событиями 
1 9 9 0 -х  гг. В результате перемещений и переездов людей отдельные говоры исчезли 
вовсе, другие перемешались, говоры более многочисленных групп эвенков поглотили 
говоры мелких групп. В итоге ни один из говоров эвенкийского языка не сохранился 
в прежнем виде, в нынешних местах компактного проживания эвенков говоры сильно 
перемешаны, современное состояние эвенкийского языка требует ревизии ранее оп



р ед ел ён н ы х языковедами говоров. Немаловажную роль в современном смешении го
воров сыграли упрямые попытки создания единого литературного эвенкийского языка, 
когда публикация всей письменной литературы эвенков была ориентирована на эту 
цель. Единого литературного языка эвенков до сих пор не существует, но многие былые 
говоры теперь невозможно идентифицировать. С полной уверенностью можно гово
рить лишь о наличии наречий в современном эвенкийском языке и групп говоров, 
имеющих общие характеристики по территориальной близости расселения групп 
эвенков (к  примеру, говоры эвенков Якутии, говоры эвенков Красноярского края, го
воры восточных эвенков). По этой причине в томе не даны названия говоров, а лишь 
указаны место записи, род и место рождения информанта; если он менял место ж и
тельства, это тоже отмечено. Приемлемой характеристикой говора является принад
лежность информанта к тому или иному роду. Например, эвенки рода Бута почти везде 
говорят одинаково — как в Южной Якутии, так и в Хабаровском крае и Амурской об
ласти. По текстам тома языковеды смогут определить говор, а также в будущем про
вести ревизию говоров, так как материалы тома записаны с 1 9 7 0 -х  гг. по настоящее 
время, за исключением ранее публиковавшихся текстов из фольклорного сборника 
1 9 3 6  г. и материалов М.Г. Воскобойникова.

При переводе на русский язык учитывались особенности и специфика эвенкий
ского языка. К примеру, для языка эвенков характерен суффиксальный способ слово
образования: к одной основе слова может присоединяться несколько суффиксов, и 
каждый из них придаёт слову отдельное значение. Сложность перевода подобных слов 
на русский язык состоит в том, что все грамматические значения не удаётся передать 
одной русской словоформой. К примеру, слово демӯмӯлим имеет три суффикса. Де — 
корень слова от глагола деп-мй, дев-мй «есть, кушать», -мӯ—  глагольный суффикс на- 
чинательности действия, следующий суффикс -м ӯ—  суффикс желательности, хотения 
чего-то, -м — суффикс 1 -го лица, который чаще всего при переводе приходится пере
давать местоимением «я». Точный перевод слова демӯмӯлим — «начинаю хотеть есть 
я». Добавление к одному и тому же слову тех или иных суффиксов меняет его значение. 
К примеру: бэе — «человек», но бэемй — «плохой человек»; бэендё следует перевести 
как «большой человек»: попытка передачи его русским существительным «человечи
ще» в большинстве случаев неприемлема.

Другая особенность эвенкийского языка — обязательность употребления в речи 
притяжательных суффиксов, значение которых чаще всего приходится передавать тем 
или иным местоимением; иногда это «утяжеляет» русский текст. При переводе учиты
валась и многозначность эвенкийских слов в зависимости от контекста. Например, гла
гол к  энэ ми  («идти») часто имеет переносные значения «ехать, лететь, плыть», а также 
«жить»: Бй дяпкундяр атганыва нэнэм. — «Я прожил (букв, «прошёл») 8 0  лет». В по
этической речи конкретное значение этого глагола зависит от того, в каком контексте, 
в сочетании с какими словами он употреблён. Также в переводе нередко приходилось 
менять порядок слов. Невозможно перечислить всё, что следует учитывать при перево
де на русский язык, мы привели лишь отдельные примеры трудностей перевода.

В примечаниях и комментариях даны сведения о публикуемых текстах: где, кем, 
когда и от кого они записаны, кто расшифровал текст и напев с магнитной ленты (если 
такая расшифровка была осуществлена); для ранее изданных текстов указан источник 
цитирования. Отсутствие сведений об аудиозаписи или публикации означает, что текст



имеется только в записи от руки. Биографические данные исполнителей, от которых 
записано значительное количество образцов обрядовой поэзии или песен, представле
ны более подробно. Все особенности пения отражены в подтекстовках к нотным при
мерам, которые точно соответствуют фонограмме.

Слова, добавленные составителями в переводах для ясности, помещены в квад
ратные скобки, как и названия текстов, данные не исполнителями, а составителями — 
по первой поэтической строке или первой фразе. Слова и фразы, произнесённые ис
полнителями по-русски, в переводе взяты в круглые скобки.

Поясняемые слова и выражения в текстах отмечены звездочкой (*), в примеча
ниях и комментариях указаны номера стихотворных строк или прозаических блоков. 
Слова, выделенные в русском переводе курсивом и оставленные без перевода, можно 
найти в словаре непереведённых слов, где дано их толкование.

При публикации шаманских и песенных текстов, которые исполняются в со
провождении хора, принят следующий принцип: реплики основного исполнителя 
(шамана, запевалы хороводного танца) помещены в левый столбец, а реплики хора — в 
правый. В некоторых запевах танцев хор танцующих повторяет за запевалой все без 
исключения строки без изменений; в таких случаях реплики хора не выделяются, а 
особенность исполнения оговаривается в комментариях к тексту.

В примечаниях к национальному тексту большое место занимают указания на 
заимствованный характер некоторых слов, употребляемых исполнителями. Чаще всего 
заимствования происходят из русского языка, реже — из якутского. Происхождение 
этих слов указано как русское или якутское независимо от того, насколько слово освое
но в эвенкийском языке; ряд русских и якутских заимствований уже вошли в словари 
эвенкийского языка с указанием источника.

Русские имена в переводах указаны не в эвенкийской форме, а в оригинальном 
звучании: Ната — Наташа, Улбскэ — Алёшка, Сёня — Женя и т.д. Географические на
звания также даются в форме, известной русскому читателю: Нюкде — Нюкжа, 
Дюгдюр — Джугджур, Олōкма — Олёкма и т.д.

Г.И. Варламова, 
Ю.В. Аиморенко



ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

БУГАДЫ ИТЫЛ 

ОБРЯДЫ ПОЧИТАНИЯ ПРИРОДЫ

1. [Сигӯн аһинывкӣ умнэкэн] ([Солнце засыпает вдруг]). Зап. Г.И. Варламова в 
1980 г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив ИГИПМ НС СО РАН. Публ. 
впервые.

Название тексту дала составитель по первой строке.

2 —  Т е к л о  я . . .  ( . . . с т е к л о . . . )  — от рус. «стекло».
—  . . . н а д а ч и . . .  ( . . . н а д о . . . )  —  от рус. «надо».

1 — Солнце у солнце... (Д ылача} сигӯн...) — в национальном тексте используются 
два слова из разных говоров со значением «солнце»: дылача — в некоторых говорах 
Якутии, Бурятии, сахалинском, сигӯн  — в дальневосточных говорах [Мыреева, 2 0 0 4 , 
с. 179 , 500]. В ряде говоров (иенгринский, учурско-зейский) используются оба слова.

2  — Сигундэр... (С игундэр ...) — одно из имён, которыми называют солнце, пред
стающее в образе женщины или старца.

3 — ...вовсе бубны свои бьют (... бутуннул уггтувундӯвэр икт ӯвкӣл) — у шаманов 
бывает несколько бубнов. В этом случае нужно бить во все бубны сразу (их раздают 
помощникам шамана).

— ...в свои котелки, в свои котлы (...икэчэрвэр, каларвар) — в национальном тек
сте используются два слова из разных говоров со значением «котёл»: икэчэн — в говорах 
Восточной Якутии, Дальнего Востока, сахалинском, калан — в говорах Якутии и При
байкалья [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 2 3 6 , 267]. В ряде говоров (алданском, урмийском, хинган- 
ском) употребляется и то и другое слово. Икэчэн — походный котелок, калан  — общий 
котёл, в котором готовят на всю семью.

2. Тыгдэлэвун (Хождение за дождём). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 2  г. от И.А. Лазаре
ва в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Вар
ламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Тыгдэлэвун (Хождение за дож дём ) — глагольное слово от тыгдэ («дождь»). 
С помощью суффикса -лавун (-лэвун ) от любого существительного можно образо



вать глагольное слово, обозначающее начало какого-то действия. К примеру, от слова 
с г т к э н  («удача») образуется глагольное слово с и к к э л э в у н  («хождение за охотничьей 
удачей»). Этот суффикс часто употребляется для образования слов со значением обря
довых действий.

В тексте изложен один из способов вызывания дождя. Дождь можно вызвать и 
по-другому: нужно, чтобы старый или очень уважаемый человек искупался в реке, раз
девшись почти донага (оставшись в одном белье). Пожилые люди у эвенков не только 
не купаются, но и остерегаются показывать своё тело другим.

— ...засохш ей травкой брюшко ему набивают... (...олгочд чӯкаканма урдӯн чип - 
чиһинивкӣл,..) — травку просовывают в отверстие на конце брюшка паута. Засохшая 
травка нужна, чтобы божество Неба увидело: на земле сохнет трава, очень нужен дождь. 
Если же долго идут дожди и необходима ясная погода, то проделывают то же самое, но 
используют зелёную, свежую траву.

3. [Тыгдэлдэн] ([Чтобы дождь пошёл]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 8  г. от Е.Н. Алек
сандровой (Лехановой) в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиоза
писи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Название дала составитель тома по первой фразе текста.

— ...будто хочет  на голову надеть (...т эт ымкэвки ды лдўвй) — во всех других 
случаях детям не разрешают надевать на голову кастрюли, котелки и т.д. Есть примета: 
если позволять ребёнку играть с кастрюлями и любой другой посудой, надевая их на 
голову, то он станет глупым, умственно неразвитым.

4. [Тыгдэлдэн] ([Чтобы дождь пошёл]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 2  г. от В.Д. Коле
сова в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Название дал исполнитель по первой фразе текста.

— ...лиственницу... (...ирэкт эду...) — в обрядах эвенки чаще всего используют 
лиственницу и её ветви. Слово ирэкт э  в разных диалектах может обозначать дерево 
любой породы или дерево вообще.

— крж дя пош ли , за дождём сходи! ( Тыгдэе утгкэл, т ьидэлёкэл! )  — обращение к 
шкуре.

5. Агдыллакин һиругэн (Заклинание при грозе). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от
Н.Л. Эмидака в пос. Эконда Эвенкийского АО. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ...һиругэн (...заклин ан ие) — песенное заклинание. Этот текст, по-видимому, 
имеет древнее происхождение, так как он поётся, а не проговаривается. Заклинание 
исполняется всеми, кто есть на стойбище. При этом обращаются не к самому божест
ву грома и грозы, а к небесной покровительнице — Небу (Буга), называя её матушкой.

— П ёч и л э ... (...н а  печь...) — от рус. «печь».



— ...всёж елезн ое (нож и, топоры, ружья)  прячут (...сэлэм элбэ (котолбор, сукэл- 
бэр, бэрилвэр) дяявкйл) — нельзя, чтобы железные предметы оставались на улице, под 
открытым небом, так как молния бьёт в железо.

5 —6 — На зем лице-зем ле /С ирот ы  мы (Дӯннэкэн дӯннэдӯ / кггадякар биһип) — 
бабушка Небо живёт на небе, а люди — на земле, и без неё они чувствуют себя си
ротами.

6. Арчēва алгā (Заклинание для Арче). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 0  г. от А.С. Гав
риловой в с. Удское Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. Расш. с аудиозапи
си и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

1 — Агдьіва... (Гром а...) — слово агды  («гром, дух грома») в словаре А.Н. Мыреевой 
имеет помету фолъкл. [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 25].

— ...пулатпэ, урбакива... (...плат ок, рубашку...) — от рус. «платок», «рубаха».

— Красное грозе не показывают, прячут (Һуларӣнма агдьідў эвкӣл ичэвкэнэ, дя- 
явкил) — эвенки верят, что красный цвет притягивает молнию, и во время грозы стара
ются спрятать всё красное.

— ...деревья... ( ...ирэкт элвэ...) — букв, «лиственницы». Слово ирэктэ может озна
чать и «дерево вообще» (см. коммент. к тексту 4).

7. Агдыллакин алгā (Заклинание при грозе). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 2  г. от 
М.П. Кульбертиновой в тайге близ с. Иенгра Нерюнгринского р-на АЯССР. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив ЯНЦ  СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 179.

1 — Сукуначйлдулэ, супкучйлдулэ... (К  тем, у  кого сукно, зи п у н ы ..)  — от рус. 
«сукно», «зипун».

—  К  тем, у кого сукно, зипуны.. (Сукуначйлдулэ, супкучйлдулэ...) —  т.е. к рус
ским.

— ...гр ех ! (...кэлумді) —  от нгэлэ («страх»); ггэлумд —  «грешно! нельзя! страшно!» 
[Мыреева, 2 0 0 4 , с. 449].

— ...для тебя твои камни мы соберём! (...дёлокилас тавдипавун...) — имеется в 
виду кремень. Кремень называется агды дёлоконын —  «камень грома». Иногда такие 
камни находят под корнями деревьев, разбитых молнией.

8. Арчёва алга (Заклинание для Арче). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от Н.Л. Эмида- 
ка в пос Эконда Эвенкийского АО. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
ИГИПМ НС СО РАН. Публ. впервые.

6 —  Одёжки у  нас плохие (Тэтыгэлвун эрӯпчӯл) —  люди прибедняются, чтобы 
вызвать жалость у Арче.

—  ...дом вокруг обходя (...дідвар һороливдянал) — дом окуривают, обходя его по 
кругу с дымящимся можжевельником.

—  ...красные платья... (...Ьуларйл урбакилвар...) —  из-за боязни притянуть мол
нию убирают подальше всё красное (см. коммент. к тексту 6).



9. [Маркана чикуксал] ([Марник срезают]). Зап. М.Г. Воскобойников у бурятских 
эвенков. Исполнитель не указан. Опубл.: [Воскобойников, 1960а, с. 9 6 —107].

Собиратель дал тексту название «Заговор против грозы»; по его словам, «специ
ального термина заговоры у эвенков не имеют» [там же, с  106]. Современные эвенки 
Бурятии употребляют термин м у р г у , он зафиксирован составителем тома Г.И. Варла
мовой в экспедиции 2 0 0 4  г. к баргузинским эвенкам. Слово м у р г у ,  по-видимому, вос
ходит к бурят, м у р г э х э  («молиться, кланяться духам-божествам»).

— М а р к а н а ,.. ( М а р н и к . . )  — от рус. «марник» — кустарник, растущий на мари.

10. Агдытки гутгнэрэ (Грому принято говорить). Самозапись в 2 0 1 1  г. В.А. Дутки- 
ной (Иригиной) в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

—  М е н я  н е  з а б и р а й . . .  ( М и н э  э к э л  г а д а . . . )  — т.е. не убивай.
—  . . .м э л к э н . . .  ( . . . м э л к э н . . . )  —  м э л к э н ,  м э л к о н  — злой лесной дух в виде огонька, 

мелькающего вдали [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 384].
— Н а й д и  е г о ,  н а й д и !  ( Б а к а к а л ,  б а к а к а л ! )  — эвенки верят, что этого духа может 

уничтожить только гром, разбив дерево молнией.

11.[Нендэлэдэн] ([Чтобы распогодилось]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 8  г. от 
Е.Н. Александровой в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и 
пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Название дала составитель тома по первой фразе текста.
Смысл действий детей в том, чтобы солнцу стало стыдно: от долгого дождя оно 

совсем промокло. Нужно улучить момент, когда из-за туч на миг выглянет солнце. 
Делают это только маленькие девочки, лет до семи.

12. [Ōн овкил, нендэлэдэн] ([Как делают, чтобы распогодилось]). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 8 2  г. от Ф.Г. Боярковской в с. Первомайское Тындинского р-на Амурской 
обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

Название тексту дала составитель тома по первому предложению.

— . . .у  н е б а  п р о с я т  ( . . б у г а д у к  г э л э в к й л )  — слово б у г а  имеет много переносных зна
чений [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 9 9 —100]. В данном случае оно обозначает божество Буга (Н е 
бо); чаще всего эвенки представляют Небо в женском образе [Варламова, 2004].

— . . . н а  н и х  р ы б а ч и т ь  х о р о ш о  ( . . . т а р и т  о л л о м д т т о  а я  б и в к и )  — речь идёт о дож
девом черве, на которого часто рыбачат.

1 — Н е б о  в е л и к о е . . .  ( Б у г а к ā к у н . . . )  — суффикс - к у н  выражает значение почтения, 
уважения к тому, о ком говорят.

2 — . . . в с я  в о д о ю  н а п о л н и л а с ь  ( . . . д э л ь б и  м у к и  д р а н )  — букв, «совсем с водой 
стала».

7 — . . . ч е р в и  з е м л ю  с ъ е д я т  ( К у л ӣ к ā л  д ӯ н н э в э  д е п ч э т ы н )  — дождевым червям нра
вится ненастная погода, и они усиленно плодятся, чем, по представлениям эвенков, мо
гут навредить земле. Вредны и все прочие черви, ведь в долгое ненастье всё начинает 
гнить и портиться.



13. [Экэл тыгдэрэ] ([Не лей]). Зап. М.Г. Воскобойников у бурятских эвенков. Опубл.: 
[Воскобойников, 1960а, с. 9 6 —107]. Исполнитель не указан.

Название тексту дал собиратель. Тексту предпослан комментарий М.Г. Воскобой- 
никова, описывающий ритуальные действия: «Летом, когда во время сенокоса была 
ненастная погода, эвенки прибегали к заговору против дождя. При этом брали ведро 
или чайник с водой и разбрызгивали её в разные стороны, в воду наливали немного 
оленьей крови. Когда кончалась вода, то все присутствующие говорили — м акам  («кон
чил»). Затем тот, кто разбрызгивал воду, произносил слова» [там же, с  107].

Вариант
Опубл.: [Воскобойников, 19 6 0 6 , с. 17].
«Пусть не будет дождя сегодня. Завтра ли, послезавтра ли пусть будет дождь.

Когда я кошу траву, пусть не будет дождя».

14. [Сигӯнэвэ кунакар гэлэвкйтын (сома горо тыгдэдерэкин, мудэрэкин)] ([И с- 
прашивание детьми солнца (если идут долгие дожди, начинается наводнение)]). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Ф.Г. Боярковской в пос. Заря Тындинского р-на Амурской 
обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

Название тексту дала составитель.

3, 10 — в тексте встречаются слова ичэһикэл  и ичэикэл  как две равноправные 
формы в значении «выгляни»; звук [Һ] в интервокальном положении может выпадать.

— Испрашивание дет ьми солнца,.. (Сигӯнэвэ кунгакар гэлэвкйт ы н,..) — если дол
го шли дожди и угрожало наводнение, то детей посылали на берег реки, чтобы, сидя на 
камнях, они просили солнце прекратить дожди. Одни дети сидели на камнях, другие 
должны были скакать по гальке на одной ноге, держась правой рукой за левое ухо и 
приговаривая такой текст.

— По гальке бежим... (Ингалй туксандянал...) — как будто убегая от разлива реки, 
когда вода поднялась высоко на галечный берег.

15. Сигӯнэвэ кунакар гэлэвкйтын (Испрашивание детьми солнца). Зап. Г.И. Вар
ламова в 1 9 8 5  г. от Ф.Г. Боярковской в пос. Заря Тындинского р-на Амурской обл. Расш. 
с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив ЯН Ц  СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 179. Публ. 
впервые.

4  — Мэн'умэ... (...золот ого...) — слово м энун  может означать и «серебро», и «зо
лото»; у дальневосточных эвенков оно чаще используется в значении «золото» (а также 
«деньги»).

1 — Сигундар солнце (Сигӯндар сигӯнэ) — Сигундар, Сигундарин — имя, которым
называют солнце, оно представляется в образе женщины или старца (см. коммент. к 
тексту 1).

3 — Из дома-домика... (Чōрā-чōрāдукки...) — чора дю, чорāма дю — переносное 
жилище типа юрты, более просторное, чем чум, по форме похожее на колокольчик 
( чоран), отсюда связь домика с колокольчиком (м энум э чōрāндукки — «из своего золо
того колокольчика»).



11 — Д е т и  т в о и  б е г у т ! ( Һ у т э л л и  т у к с ā н д я р а ! )  —  как будто убегая от навод
нения (см. коммент. к тексту 14).

Пояснение исполнительницы: «Дети, играя на берегу реки, купаясь, просили 
солнце, если оно надолго заходило за тучи, чтобы согреться. Также их могли послать на 
берег реки просить солнце и взрослые, если шли сильные дожди».

16. [Алга] ([Заклинание]). Зап. Г.И. Варламова в 1982 г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Вла
димирова р-на им  П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив ИГИПМ НС СО РАН. Публ. впервые.

Название дала составитель тома.

—  ...в ы з д о р а в л и в а й ! ( . . . а ё к а л ! )  — по представлениям эвенков, дождь —  это слёзы 
Неба-дедушки. Плакать он может оттого, что ему больно, что-то заболело.

—  О г о н ь ,  и д и  п о л е ч и  [ Н е б о ] !  ( Т о г о к ō ,  а ё в н а к э л ! )  — эвенки верят в целебную силу 
духа огня, способного лечить различные болезни; подробнее о целительных обрядах, 
связанных с огнём, см. тексты раздела «Семейно-родовые обряды».

17. Сугйва алга (Заклинание вихря). Зап. Г.И. Варламова в 1980 г. от М.П. Кульбер- 
тиновой в с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Вар
ламовой. Архив ЯНЦ. СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 179. Публ. впервые.

—  . . . н а д а . . .  ( . . . н у ж н о . . . )  —  от рус. «надо».

...вихря (С угйва ...) — вихрь, дух вихря. Считается, что он живёт на дереве, где есть 
короткие ветви, образующие шар. Такие деревья эвенки называют жилищем вихря. 
Если пошевелить шар палкой, начинается вихрь: если побеспокоить Суги, тот вылетит 
из своего дома. Если человек не успевает произнести заклинание, привязав топор, нож 
или пальму к дереву, вихрь может унести его жилище — это не к добру. И.А. Лазарев 
рассказывал, как, когда он был молод и женат в первый раз, внезапно налетел вихрь и 
из всех палаток унёс только его жилище. Позднее его жена умерла.

7 —8 — Обходи выше, /О б ходи  ниже! (А гилкал дылӣ, /  Агилкал к ē ги д а л ӣ !)  — т.е. 
пройди по склону или выше, или ниже человека, произносящего заклинание.

18. һулганнй (Подношение). Зап. Г.И. Варламова от Е.Н. Соловьёвой в с. Вла
ди м и р ова р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— Поднош ение (һу лган н ӣ) — обрядовое действие: принесение даров духу мест
ности (в данном случае — духу озера), сопровождаемое словесным заклинанием.

— ... Чукчагир... — большое пресное озеро, богатое рыбой, в р-не им. П. Осипенко 
Хабаровского края, в бассейне р. Амгунь. Глубина до 6 м, площадь водного зеркала 
366 км2. В этой местности эвенки проживали рядом с негидальцами.

— ...дух-хозяин появился ( . . . ӣ т ч ӣ  оча) — ит чи  от якут, иччи —  дух местности, озе
ра, долины, реки, горы. По представлениям эвенков, дух-хозяин у местности может 
появиться по-разному. К рассказам о таком событии относится и данный текст: духа
ми-хозяевами озера Чукчагир стали души утонувших людей.



19. Дюгдюр-эһэкэдӯ һиргэ (Заклинание Джугджура-дедушки). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 8 9  г. от Е.Г. Охлопкова в с  Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. 
впервые.

Название тексту дал исполнитель.

— ...имтырэ... (...у гощ ен ия ..) — имтырэ — причастие от глагола имты  («совер
шать обряд угощения»).

— ..Джугджура-дедушки (I [югдюр-эһэкэдӯ...)  — Джугджур — горный хребет в Ха
баровском крае и Амурской обл., простирающийся вдоль северо-западного побережья 
Охотского моря. Длина около 7 0 0  км, максимальная высота 1 9 0 6  м (г. Топко). Водо
раздел бассейна р. Алдан и Охотского моря. Название происходит от эвенк, дюгдюр 
(«горный хребет»).

20. Дюгдюр-амин бутадӯ алга (Заклинание земли Джугджура-отца). Зап. Г.И. Вар
ламова в 1 9 8 5  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. 
с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

4  — Заветное... (М ӯһу лкэн ..) — букв, «имеющее священную силу», образовано от 
слова м у су н /муһун. В словаре А.Н. Мыреевой: «Мусун I — этногр. 1) сила движения (в 
явлениях природы); 2 )  суеверн. дух-хозяин (любого явления природы)... Мусун II — 
1) настроение; 2 )  одарённость; 3 ) дар слова. Мусучӣ — 1) одарённый; 2 ) этногр. имею
щий духа-хозяина. Муһур — имеющий дух» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 381].

5 —6 — В м озг свой введ и ,/ На уш и нанижи... (И ргэлэви ӣвкэл , /  Сēндӯи силдыдя- 
к а л ,..) — формула призыва к вниманию, широко встречающаяся в эвенкийском эпосе. 
Примеры вариантов этой формулы в героическом сказании: «Мои слова /  Вбей [себе] в 
мозг, /  Учуй нутром, /  Вкрути в уши!» [Эвенкийские героические сказания, 1990 , 
с. 1 4 2 —143]; «Вещие мои слова /  Вбей [себе] в мозг, /  Вкрути в уши, /  Учуй нутром...» 
[там же, с. 3 0 4 —307].

21 . Саламавкā (Дарение саламьС). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от Н А . Эмидака в 
пос. Эконда Эвенкийского АО. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Текст описывает изготовление саламы  во время шаманского камлания.

1 — ...папирдскаяуйден. Кампётъя (...папироску привяжет. Конфеты...) — от рус. 
«папироска», «конфета».

2  — Тōрāк ёһачӣл... (П оперечноглазы е...) — тōрāк — от тора от якут, туора («по
перечный») [Сравнительный словарь..., 19 7 7 , с. 199]. Тора («поперёк») от якут, туора 
(«поперечный; посторонний, чужой») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 613]. Ēһачӣл от ēһа  («глаз»), 
ср. эса  [Василевич, 1 940 , с. 189 ; Болдырев, 2 0 0 0 , т. 2, с. 405], эһа, эт а  [Мыреева, 2 0 0 4 , 
с. 786].

— Дарение салам ы (С алам авкā) — в словаре А.Н. Мыреевой: «Салама — ритуаль
ная верёвка с нанизанными на ней полосками из разноцветной ткани, пучками шерс
ти, мелких предметов (от якут, салам а)»  [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 4 8 8 —489].



1 —Три молодых лиственнички ставят (Илан мучуктэткэнмэ иливувкйл) — 
число три здесь символизирует три мира.

— ...новые тряпочки... (...сакая оноктоткōро...) — к нитке саламы привязы
вают ленточки или полоски ткани, причём обязательно оторванные от куска новой 
материи.

2 — Эту саламу вместе с тремя молодыми лиственничками на большую, высо
кую лиственницу теперь привязывают (Тар саламава илан мучуктэткэннюн Ьэгды, 
гугда ирэктэдӯ эһилэ угйлэ уивкйл) — лиственнички складывают вместе по длине и 
обматывают саламой\ всё это заворачивают в ткань, чтобы не было видно саламы. 
Находят далеко в лесу высокую лиственницу, вокруг которой много густого кустарни
ка, молодых деревьев — малопроходимое и недоступное для человека место. Листвен
нички с саламой привязывают к стволу этой лиственницы поближе к её верхушке, 
высоко от земли.

— Подальше... ( ГороЪинчаду...) — далеко от человеческого жилья, в труднодоступ
ном месте, куда никто не пойдёт. Там салама будет в неприкосновенности.

— Поперечноглазые... (Тōрāк ēһачӣл...) — «двуногий, поперечноглазый, черного
ловый эвенк-человек» (дюр һалганкан, эвуникӣ ēһалкан, коннорин дылилкан эвенкй- 
б э е )  — формула, обозначающая в эвенкийских героических сказаниях человека [Кэпту- 
кэ, 1991]. Возможно, в данном случае «поперечноглазый» обозначает «человек вообще».

— ...чтобы всё было хорошо... (...ая бидэн...) — т.е. чтобы те, кто принимал участие 
в изготовлении саламы, были счастливы, жили хорошо.

22. Саламавкā алгāнюн (Дарение салам ы  с благословением). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 0  г. от М.П. Кульбертиновой в с. Иенгра Нерюнгринского р-на Я АССР. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив ЯН Ц  СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 179. Публ. 
впервые.

Описанный обряд проводится шаманкой. Текст обращён к гостям, впервые при
ехавшим к эвенкам.

— ...надā  ( ...должны...) — от рус. «надо».

— Дарение салам ы .. (С алам авкā) — см  коммент. к тексту 21.
— ...ст арш их сест ёр , м ладш их сест ёр и братьев... ( .. .экнйлвэр , н экнйлвэр...) — 

т.е. сородичей-эвенков. Н экнйл  — «братья, сёстры младшие» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 407].

23 . Дӯннӯр-энйдӯ һулганнй (Подношение Земле-матери). Зап. Г.И. Варламова 
в 1 9 8 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой Архив ЯН Ц  СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 179. Публ. 
впервые.

— ...послепней... (...н а  последн ей ...) — от рус. «последний».

— ...Зем ле-м ат ери (Дӯннӯр-энӣдӯ...) — Земля-мать — дух земли, по представле
ниям эвенков, живёт в глубине земли. Изредка мог кому-нибудь показаться в образе 
женщины с очень большими ушами, высунувшейся из земли до половины. Если охот
ник встречал её, то должен был подержаться за её уши двумя руками. Тогда он получал 
необыкновенную удачливость в охоте и мог разбогатеть.



24. Балдыдяк дӯннэдуккӣ нулгилмй алгāн (Благословение при переезде с род
ной земли). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского 
р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

— Балдыдяк дӯннэдуккӣ... (...с родной земли) — балдыдяк дӯннэдук — устойчивое 
сочетание со значением «родина, родная земля».

8 — ...экэллу гунэ! (...так не говори! )  — возможно, оговорка исполнителя: мн. ч. 
(экэллу) вместо ед. ч. (экэл), необходимого по смыслу.

6 — ...заветного (Мӯһулкэн...) — букв, «имеющего священную силу»; подробнее 
см. коммент. к тексту 20.

1 0 —11 — Жизнь прожить — не один /  Перевал перевалить... (Бинйвэ бидэ умун 
алакйт /  Эчэ бирэ...) — эвенкийская пословица.

1 3 —14 — Тебе — твоё, /  А мне пусть моё будет! (Сӣ айӣс — синдӯ, /  Бй аййв 
миндӯ ōгин!)  — устойчивая формула прощания, часто встречающаяся в эпосе. Её ис
пользуют в благословении, когда покидают какую-либо местность насовсем, не в ходе 
сезонной кочёвки.

25. Дӯннэ иччйдӯн алга (Благословение духу-хозяину земли). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 9  г. от А.А. Осипова в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Якут по происхождению, Антон Антонович подростком попал к эвенкам, научил
ся эвенкийскому языку, женился на эвенкийке Вере Гаврильевне Конёнковой (Конён- 
киной) из рода Чэрбэгир по отцу, Нгангагир по матери. Многие годы был председате
лем эвенкийского колхоза. При укрупнении колхозов в совхозы решил увезти свою 
семью в Якутск и перед отъездом повёз детей в священное место Кавергу — попро
щаться с духом земли, где они родились, откуда родом была их мать.

— Ёкӯскайлā... (В Якутск...) — эвенкийское звучание названия «Якутск».

— ...духу-хозяину земли (Дуннэ иччӣдӯн,..) — по представлениям эвенков родом с 
Ангары (Иркутская обл.), дух земли мог появиться в облике старушки с длинными 
ушами (см. коммент. к тексту 2 3 )  или мальчика.

— ...в Кавергу... (...Кāвергалā...) — местность вблизи Бодайбо (Иркутская обл.), где 
находилось священное место эвенков. Здесь протекала речка с каменистыми берегами 
и скалой, напоминающей женщину. Под скалой было много камешков необыкновен
ной формы — в виде животных, людей, монет, много камешков с отверстием. Все они 
считались у эвенков приносящими удачу и счастье, люди брали их с собой в качестве 
талисманов. В этом же священном месте эвенки тайком хоронили людей по старинно
му обычаю: на арангасах — помостах, построенных на дереве или на вбитых в землю 
сваях.

По рассказам исполнителя и его жены, дух земли в Каверге в виде женщины на 
олене охранял золотой самородок. В Бодайбо издавна добывали золото, и эвенки вери
ли, что, когда золото кончится, в последний самородок, по форме напоминающий жен
щину на олене, вселится сама хозяйка земли Бодайбо.



26. Бира муһӯрэндӯн алгā (Бирава алгā) (Заклинание духа реки (Заклинание ре
ки)). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 2  г. от Е.Н. Александровой (Лехановой) в пос. Бомнак 
Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Опубл.: 
[Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 3 3 —134].

— Чāскичӣ бимй  — чāския, лōскачӣ  — лōскачāна ( Чашка есть — чашку [ост авля
ют ] ,  лож ка  — ложечку)  — от рус. «чашка», «ложка».

— Вот хорошо переправились, тальник ломают (Эһӣлэ аят эдэрэ, сёктая 
огдшгатын) — переправившись, нужно наломать веточек тальника на другом берегу и, 
сойдя с оленей, бросить их в реку, благодаря за удачную переправу.

— По течению... (Эдӣгӯлӣ...) — т.е. в ту сторону, куда течёт река. Веточки бросают 
левой рукой: духам подносят дары и угощения только левой рукой, так как левая сто
рона соответствует потустороннему миру, миру духов. Теперь это правило нередко на
рушается.

— ...привязывают... (...уивкил...) — полоски ткани — дар духу реки — привязыва
ют на том берегу, куда переправились.

— ...ложечку (...лдскачана) — духу реки часто дарят посуду: чашки, ложки, мисоч
ки, — поскольку он представляется в образе женщины.

Вариант
Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от Е.А. Курейской в пос. Тура Эвенкийского АО.

Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 3 5 —136].
Большую реку переезжая, на нитку тряпочки, длинные лоскутки привязы

вали. Так привязывали, чтобы висели, болтались на нитке. Кусочки выделанной
замши, обрезки шкур, лоскутки привязывали на нитку. Затем говорили:

— Матушка, на ту сторону перебрось,
Тебе дали, подарили,
Хорошо нас переправь!

27. Бирава алāндярйл алгāтын (Заклинание духа реки при переправе). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от Е.Е. Лехановой (Кульбертиновой) в оленеводческой брига
де с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 3 4 —135].

28. Бирава гэлэдинэс (Просьба к реке). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от Г.В. Бо- 
яршина в пос. Нидым Эвенкийского АО. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Бабушка, где твоя спина? (Энёкэ, ӣдӯ идерэс?) — дух реки представлялся ант
ропоморфным существом — старушкой, которая разрешает переправляться по своей 
спине людям, соблюдающим правила отношений с духами природы.

29. Балдыдяк биралду алга (Заклинание родных рек). Зап. А. Лаврилье-Васильева и 
Г.И. Варламова в 2 0 0 6  г. от Е.П. Николаева, в с, Усть-Н ю кж а Тындинского р-на Амур
ской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. 
Публ. впервые.



Благословение обращено к двум рекам: Олёкме и Нюкже. Олёкма протекает в За
байкальском крае, Амурской обл. и Республике Саха (Якутия), правый приток Лены, 
Нюкжа — в Забайкальском крае и Амурской обл., правый приток Олёкмы.

15 — ...Чакигиры-то (...Чāкигириль-канэ) — эвенкийский род, проживающий в 
Тунгиро-Олёкминском р-не Забайкальского края и Нюкжинском р-не Амурской обл. 
[Эвенкийско-русский словарь, 1 958 , с. 584].

21 — Хорошо пусть идут.. (Аямат кэнэдектынэ...) — т.е. живут.
2 3  — Долгий путь им назначьте... (...сугāркалълюнэ...) — букв, «поставьте вешки 

для них». Сугар — знак-ветка на засеке, которым эвенки обозначают дорогу в лесу [Мы
реева, 2 0 0 4 , с. 519].

30. Иентокэндӯ алгā (Благословение милой Иенгре). Зап. Г.И. Варламова в 2 0 0 0  г. 
от О.В. Наумовой (Кондаковой) в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

С 1 9 9 0 -х  гг. эвенки вновь стали устраивать традиционные праздники, не про
водившиеся в советское время. Икэнипкэ — весенний праздник, его название проис
ходит от эвенк, икэн («песня»). Бакалдын — праздник встречи эвенков из разных 
местностей. Праздники приобрели новые черты: организуются концерты художест
венной самодеятельности, на них благословения декламируют как стихи. В публикуе
мом тексте благословение посвящено родной реке, на берегу которой расположено 
с. Иенгра.

1 — \Ле-ие-Иенгра милая... ( И ё-иё-Ш ггнэкэн...)  — к названию реки присоединён 
уменьшительно-ласкательный суффикс -кэн. Перевод «Иенгра милая» отражает это 
значение описательно.

1 2 — На глазах водами наполняется... (Ичэвденэ, мӯдāдевкā...) — от дождей 
Иенгра может быстро («на глазах») вздуться, наполниться водой.

1 4 — Камешки свои дробя... (^ёлокбрви ултӯденэ...)  — поэтическая гипербола, 
передающая силу и стремительность течения реки: оно такое мощное, что может раз
бивать, дробить камни. Течение Иенгры, когда она полноводна, действительно очень 
сильное, в это время через неё невозможно переправиться.

31. Бугадӯ алгā (Благословение Неба). Зап. Г.И. Варламова в 2 0 0 0  г. от О.В. Наумо
вой (Кондаковой) в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

32. Дюяпчул, шимиктэл балдыдатын (Чтобы голубика, брусника уродилась). Са-
мозапись В.А. Дуткиной (Иригиной) в 2 0 1 1  г. в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ^ояпчул... (...голубика.. .)  — в говоре исполнительницы дюяпчул — название 
ягоды голубики; как отмечает А.Н. Мыреева, в различных говорах это слово может 
обозначать также малину, бруснику [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 214].

1 — Экшэри... (Экшэри...) — у эвенков Томской обл. верховное божество, то же, 
что Небо (Буга) у восточных эвенков (см. текст 33).



33. Мэлкон нэнэврэн бими дюткиви (Если м элкон  ведёт к своему дому). Само- 
запись В.А. Дуткиной (Иригиной) в 2 0 1 1  г. в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ..мэлкон... (Мэлкон...) — мэлкэн, мэлкон — лесной дух (см. коммент. к текс
ту 10).

— Вы [тогда] вежливо разговаривайте друг с другом (Шу эннэкэлру мэрвэр 
турэрэ) — мэлкон любит пугать, ссорить людей, и с ними могут происходить несчаст
ные случаи, кто-то даже может умереть; заблудившиеся люди не должны поддавать
ся ему.

— Пять кругов сделали мы... (Тунггапра ггэнэрэв . ..)  — букв, «пятикратно обо
шли»; исполнительница рассказывает о случае, произошедшем с ней и её мужем.

— Экшери... — имя верховного божества (см. коммент. к тексту 32).

34. Бугады кадарду одёки (Почитание Небесной скалы). Зап. А.А. Воронина от 
ЕС. Агдыреевой в Усть-Джилиндинском эвенкийском сельском поселении Баун- 
товского эвенкийского р-на. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Исполнительница говорит на шакающем диалекте.

\ —... об ласту... (... области.. . )  — от рус. «область».
— ...кампетъе, пулькэльвэ, карталва эмэнывкил (...конфеты, пульки, карты ос

тавляют) — от рус. «конфеты», «пульки», «карты».

1 — ...духам-хозяевам кропят (...иччилду аптывкил) — разбрызгивают водку 
пальцем на три стороны света, окропляя священное место. По представлениям неко
торых народов Сибири, духи таким образом вкушают спиртные напитки, чай, молоко. 
Нередко так угощают духа очага, окропляя напитком огонь.

— ...карты оставляют (...карталва эмэнывкил)  — карты дарят духам. Эвенки 
верят, что духи воды и духи леса один раз в год играют друг с другом в карты. Если вы
игрывают духи воды, на следующий год будет много рыбы, если духи леса — будет 
хорошо размножаться лесной зверь.

12 — Хорошую жизнь нам дай! (Ая биние мунду улгакал!)  — эвенки совершают 
обряд подношения с конкретными пожеланиями, которые дух священной скалы мо
жет исполнить. Употребление формы улгакал («дай, подари») говорит о положении 
просителя, о надежде получить ответный дар.

Пояснение исполнительницы: «На ветки деревьев повязывают цветные ленты, 
чтобы жизнь была яркой, интересной. Земля в этом месте устлана толстым слоем ягеля. 
Помню, ковырнула я ягель пальцем, а под ним лежат старинные монеты. Это означает, 
что богомолью десятки лет. Моя бабушка Тулбуконова Аграфена говорила, что о при
ближении конца света можно узнать, наблюдая за скалой. Каменная голова располага
ется «лицом» на север, а «затылком» на юг. Когда солнце осветит нос каменной головы, 
тогда настанет конец света».



БЭЮКТЭРИ и т ы л  

ПРОМЫСЛОВЫЕ ОБРЯДЫ

35. Имтыдемй гуннэкис (Угощая, говори). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 1 г . от
Н.Н. Леханова в пос. Снежногорск (старое название Журбан — от эвенк. Дюрбэн) 
Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...дюсд (...ещё) — словарь А.Н. Мыреевой даёт также форму дюссу («ещё») 
[Мыреева, 2 0 0 4 , с. 213].

— Угощая... (Имтыдемй...) — глагол имты-ми образован от имӯ-ми («мазать 
жиром») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 245]; в токкинском, томмотском, чульманском, иенгрин- 
ском, сахалинском говорах известен также глагол имтыт-ми («кадить дымом жира 
зверя с ценным мехом, голову крупного зверя (обряд)») [там же]. Считается, что духи 
питаются дымом от сжигания жира или другой пищи. Поскольку в огонь в ходе обряда 
бросают не только жир, но и кусочки мяса, масла, прочего съестного, то в текстах тома 
глагол имты-ми переводится как «угощать».

— кося ли добыл, другого ли кого нашёл... (Бэюнэ-гу вамӣ, һунтуе-гу баками...) — 
если в первой части предложения назван лось, то и во второй подразумевается ко
пытный зверь (косуля, кабарга). Словом бэюн одни эвенки называют лося, другие — ди
кого оленя [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 123].

36. Бугадӯ имты (Угощение Небу). Зап. А.А. Воронина в 2011  г. от Ю.Г. Найкан- 
чина в Усть-Джилиндинском эвенкийском сельском поселении Баунтовского эвен
кийского р-на Бурятии. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  
СО РАН. Публ. впервые.

В тексте отражено диалектное произношение исполнителя: боюкол (бэюкэл), 
илодённы (иладенны) экано-вол (эканэ-вэл) и т.д., а также особенности секающего 
диалекта: бисин (биһин).

— ...побрызгай... (...чāчӯкал...) — сначала окропляют чаем огонь, потом брызгают 
им на четыре стороны света.

— Идя на лося... (Бэюденэ...) — глагол бэю-ми означает «охотиться на копытного 
зверя» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 122]. В текстах настоящего тома словом бэюн чаще всего обоз
начается лось.

Пояснение исполнителя: «Отец мой, Георгий Павлович, был охотником. Он чтил 
охотничьи традиции своего народа и нас учил тому же. Помню, добудет отец зверя, 
мясо поделит. Часть себе оставит, а остальное раздаст родственникам, соседям и оди
ноким женщинам. Этот эвенкийский обычай дележа добычи называется нимат. До 
сих пор эвенки нашего села соблюдают нимат, и я в том числе».

37. Бэюн сйшсэнын (Сингкэн  лося). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от К.В. Григо
рьева в совхозе «Заря» Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 128].

— Сингкэн... (...сшгкэнын) — словом сингкэн эвенки определяют сложное поня
тие, связанное с удачей на промысле. Этим термином обозначают и дух промыслового



животного, и удачу на охоте как таковую, и насекомое, в котором воплощается душа 
животного, а также самого зверя.

1 — Сингкэн — дух лося... (Сгшкэн — бэюн тэкэнын...) — тэкэн — «корневище; 
основа, основание...» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 647].

— Сингкэн дай поймать - до быть! ( Сшгкэлэвкэл-неһӯкэл!) — в форме сшгкэлэв- 
кэл суффикс -лэ- образует от именных основ глаголы со значением хождения за пред
метом, названным производящей основой [Болдырев, 2 0 0 0 , т. 2, с. 473]. Таким образом, 
сйпкэлэ значит «пойти за ситкэном», а сшгкэлэвкэл — «дай пойти за ситкэном».

— С таким вкусом... (Эргэчйн амтачйя...) — т.е. со вкусом жира, как у щхн-син- 
гкэна (о жире у насекомого — овода — см. также текст 38).

2  — ...жиром пахнет (...имӯрэмӯвкӣ) — форма от имӯрэн («ж ир») с помощью 
суффикса —му-, обозначающего ощущение [Василевич, 1 9 4 0 , с. 202]: имӯрэмӯ — «ощу
щать запах жира».

38. Чймэчйн (Овод). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 0  г. от А.И. Лазарева в с. Иенгра Н е- 
рюнгринского р-на АЯССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Млгӣндӯ... (На стоянку...) — словарь А.Н.Мыреевой даёт также форму 
илгймавун («стоянка») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 239].

— Овод (Ч йм эчйн) — считается, что у овода есть жир. Название насекомого со
звучно слову чймэчйн  («жир под коленной чашечкой») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 7 20 ; Болды
рев, 2 0 0 0 , т. 2, с. 327], это традиционное лакомство у эвенков. В словаре приводится 
слово чӣмэчӣлдӯн — «насекомое (мухообразное с пёстрыми крыльями)» [Болдырев, 
2 0 0 0 , т. 2, с. 326].

— ...добычу даёт  (...неһӯвкӣ) — т.е. имеет способность дарить охотнику душу лося.
— ...два пальца сделай т ак., (...діор уняканмй тыкэ окал...) — указательный па

лец и мизинец вытягиваются вверх, а остальные сжимаются в кулак.

39. Бугадӯ алгā (элэкэс иманна тыктэкин) (Заклинание неба (когда первый снег 
выпадет)). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского 
р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО  
РАН. Публ. впервые.

8 — Удя удяван кэптӯденэ... (П о следам  следуя...) — букв, «следом следа идя».

9 — Мужчины Кэптукэ... (Кэпт укэнкур...) — суффикс -н кур/-ггкур  при названии 
рода обозначает «принадлежность мужчин к родовой организации» [Василевич, 19 4 0 , 
с. 204].

40 . Испйскэт ичэмкэ (Гадание спичкой). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от И.А. Ла
зарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.



Лена — дочь исполнителя. В 13 лет она убежала из интерната и всю зиму охоти
лась с отцом. Когда отец брал её с собой на охоту, охота всегда была удачной, поэтому 
он говорит, что она была сш гкэчй — имела охотничью удачу (сйн кэн ).

Гадание заключается в том, что спичку зажигают и держат вертикально, пока она 
не догорит; по тому, куда, сгорая, наклоняется спичка, определяют, в какую сторону 
идти за зверем.

— И спйскэт .. (С п и ч к о й ..)  — от рус. «спичка».

— Лена очень удачливой была (Аёнэ с ō и а  сш гкэчй биһӣн) — букв, «имела сиш - 
кэн», т.е. охотничью удачу.

— ...погадай., (...и чэкэл ...) — букв, «посмотри».

41 . Сшгкэлэвун (Добывание сингкэна). Зап. А.Н. Мыреева в 1 9 8 8  г. от М.П. Куль- 
бертиновой в оленеводческом стаде совхоза «Золотинка» при с  Иенгра Нерюнгрин- 
ского р-на Я АССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  
СО РАН. Публ. впервые.

— Сш гкэлэвун (Добывание сингкэна) — образовано от слова синкэн  с помощью 
суффикса -л а ву н /-л о ву н /-л эву н  со значением «добывать что-либо, отправляться за 
чем-либо».

1 — Патронов очень мало (Ōһукэлтын дёгор) — тратить оставшиеся патроны на 
мелкого зверя нельзя — их берегут для лося.

— ...не попадается... (...маяча..) — глагол мая- означает «перестать попадаться, 
не иметь удачи на охоте» [Мыреева, 2 0 0 4 , с  3 5 7 }

— ...плохо мы запреты соблюдали (...одёлво эрӯт ичэттчэл биһип) — букв, «за 
соблюдением запретов плохо смотрели». По верованиям эвенков, лось перестаёт попа
даться охотникам из-за того, что кто-то нарушал ритуальные запреты по отношению к 
копытному зверю, не почитал его.

— За сингкэном сходить хорошо бы (Сшгкэлэмй ая бимчэ) — т.е. совершить об
ряд добывания охотничьей удачи (сйнгкэн).

— Шаман сон видит... (Саман тдлкичивки...) — шаман засыпает специально, 
чтобы увидеть во сне будущий обряд.

4  — Куропатку найдите помазать (Һелакия бакакаллу сэЬэнкэнэвэр) — кровью 
куропатки мажут амулет-барылак, изготавливаемый для обряда.

7 — Человечка-барылака.. ( Бэекэнэ-барылāкъя..) — барылак — идол охотничьей 
удачи в виде силуэта человека, его вырезают из доски, рисуют глаза и рот. На него шьют 
одежду охотника и чехол с клапаном, чтобы закрывать его «лицо».

— Барылака.. (Барылāккāнмар...) — форма барылāккāн — уменьшительная 
(-кан—  уменьшительный суффикс), в переводе это значение не передано.

— ...костным жиром мажут., (...чāнмӣн имӯрэкэнди ймтьівкйл...) — жир из 
костей лося всегда хранят для «кормления» охотничьих амулетов.

14 — Не дай лосю исчезать! (Экэл бэюнэ маявкана! )  — букв, «не давай лосю не 
добываться!»

— ...такого лосёнка делают., (...тар бэюкэнэ двкйл...) — фигурку лосёнка связы
вают из веточек стланика, тальника, карликовой берёзы.



— ...того лося скакать заставляет (...т ар бэіонмй һуктывувкэядевкӣ)  — шаман 
берёт в руки изготовленного лося, изображая, что тот скачет, и сам прыгает вместе с 
ним на коврике-кумалане.

1 5 —16 — Когда до середины этого кумалана /  Арйду — ст реляйт е из лука! (Тар  
кум алāн дулинмāн /  Иссаракив — гарпакаллу!)  — в обряде используется меховой ков
рик (кум алая), сшитый из шкуры с головы лося. Шаман кружится и прыгает на нём, 
держа в руках фигурку лосёнка. По сигналу шамана охотники стреляют в фигурку из 
луков.

2 0  — ...свежевать... (...һ игили вкӣ л ...) — охотники изображают, что свежуют 
лосёнка, сделанного из веточек.

42. [Бэе сшгкэнмэн мучӯвкāнмй] ([Сингкэн  мужчины заставляя вернуться]). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Е.Н. Соловьёвой в с  Владимировка р-на им. П. Осипенко 
Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

Название тексту дала составитель тома по первому предложению.

— ...мэтэвучим... (...наказала...) — в словаре есть также форма с основой м эдэв- 
[Мыреева, 2 0 0 4 , с  383].

— Чāскй.. (П одальш е...) — словарь даёт также форму чāскāкӣ  [Мыреева, 2 0 0 4 , 
с. 714].

— ...бэедэткэл (...яакажи человечков) — глагол образован от бэе («человек»), имеет 
значение действий с изображениями людей, в данном контексте имеет значение «на
казать человечков».

— ...яе ладилось (...т уркэврйн) — т уркэв-ми  — «не суметь, не выдержать, не оси
лить» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 626].

— ...сделала женщ ину с мужчиной (...дчāв аһӣва бэеяідя) — по представлениям 
эвенков, удача уходит от охотника чаще всего либо из-за нарушения охотничьих запре
тов, либо из-за сглаза, порчи. Мать уверена, что и сын, и все члены семьи соблюдали 
запреты, значит сына сглазили, но кто именно — неизвестно. Поэтому на всякий случай 
она делает из травы и женщину, и мужчину.

— ...еды им оставь (...депт ьіет ын я эк эл ) — сначала с травяными человечками 
нужно обращаться по-хорошему: накормить их, оставить им еду.

43. Дукувучй (Писаницы). Зап. А.А. Воронина в 2 0 1 1  г. от А.Е. Молчанова в с  Баг- 
дарин Баунтовского эвенкийского р-на Бурятии. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Эвенки поклонялись писаницам; существует много рассказов о том, как писани
цы предсказывали будущее, помогали в жизни. Словом ш ш гкэя (с й н к э я )  называют и 
охотничью удачу, и душу промыслового зверя, и охотничьи амулеты.

Исполнитель говорит на секающем диалекте.

— Писаницы (А у хуву ш ) — букв, «имеющие письмена», слово образовано от ду
ху м и  («писать, наносить знаки»).

— ...Россошияо... (Р оссдш ия...) — посёлок в Баунтовском эвенкийском р-не Бу
рятии.

— ...ш ингкэн.. (...сйн к оя м о...)  — то же, что сингкэн  в шакающем диалекте.



— ...каменный ковш (...дёлом о сокдвун) — ковш, выдолбленный из камня; впо
следствии его, по-видимому, украли со священного места.

— ...кам лали ( .. .ōккит он)  — букв, «делали», т.е. проводили обряды.
Пояснение исполнителя: «Но я продолжаю время от времени посещать Писани

цы, вглядываться в рисунки предков. Чтобы увидеть наскальные изображения, нужно 
подойти к скалам непременно с южной стороны. Если смотреть на скалы с северной 
стороны или сверху, то ничего не увидишь».

44. Некэвэ имтырй (Угощение соболя). Зап. Г.И. Варламова в 19 8 8  г. от 
В.Д. Колесова в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Соболя охотники всегда называют иносказательно, чтобы не спугнуть его дух, так 
как его трудно добывать. Например, у амурских эвенков, когда отец принесёт соболя в 
палатку, самый маленький ребёнок нюхает его носик, здоровается с ним такими слова
ми: Нюканы эмэчэ, сома ая! — «Целующий пришёл, очень хорошо!» Слово нюканы  
здесь — иносказание, обозначающее соболя.

— ...ковордокту... (...на сковороду...) — от рус «сковорода».
6 — Нэптэкэлдук... (С р а в н и л ..)  — в других говорах — наптака, наптакāн.

45. Некэ алгйһин (Большое заклинание с о б о л я ) .  Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от
A.С. Николаева в с  Неран Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Эвенки, живущие рядом с хабаровскими якутами в с. Неран, переняли у них ма
неру произносить свои заклинания громко, торжественно, тогда как у самих эвенков 
принято говорить тихо.

— Уруй (У руй) — междометие, выражающее радость и восторг. Заимствовано из 
якутского языка, где урууй  — междометие со значением «слава, радость».

— ...уруйдакал (...уруй говори) — глагол образован по эвенкийской модели от 
якутского междометия (см. коммент. выше).

46. Ōн некэвэ имтывкйл (Как соболя угощают). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от
B.Д. Колесова в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Название тексту дал исполнитель.

1 — ...арӣкāна... (...м асл о ...) — от якут, арыы  «коровье масло» [Пекарский, 1959 , 
Стб. 154].

1 — ...масло... (...арикана...) — имеется в виду сливочное масло, редкий продукт — 
соболя угощают самым лучшим.

47. Некэдӯ алга (Заклинание соболя). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 0  г. от В.Е. Урканова 
в с. Тяня Олёкминского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Ар
хив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

1 — Уруй, уруй! — см. коммент. к тексту 45.



1 — Отту да-отсюда... ( Эргйт -т аргйт .. .)  — т.е. отовсюду.
2  — ...только через почётное мест о (...м алулй-ню н...) — таким образом выража

ли почтение, уважение соболю.

48. Ōн ōннара, эрӯ бэе дялин бодорокин (Что делать, если мысль злого челове
ка ходит следом). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 7  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск 
Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 4 , с. 1 0 6 - 1 0 7 ] .

1 ,3  — ...надо... (...н а до ...) — от рус «надо».
2  — Кумагидук... (И з б у м а ги ..)  — от рус. «бумага».
— ...берданкой... (...от  берданки.. .)  — от рус. «берданка».
— ...чōмпурван... (...ш ом пол ...) — от рус. «шомпол».

1 — ...со злы м и м ы слями человек... (...эру дяличй б эе...) — способный сглазить, 
принести вред.

— ...сказал он, м ожет  быть (...гунчэдинэн багар) — т.е. задумал, пожелал.
— ...придавили (...т ы рэденкит ы н) — букв, «прижали к земле».
— ...ты т ак сделай... (...си  тыкэн дннаран дда й ...) — как нужно сделать, расска

зывается ниже в тексте.
2  — ...траву беру... (...ордкт ово он н а м ...) — обычно для обрядовых целей в этом 

случае берут длинную сухую траву, растущую на кочках.
3 — Из лист венничек м не надо сделат ь человечков, с «личиком» (Мучуктэкэрдук 

ōдав нада бэекāрэ, дэрэкэрэ) — конец жерди из лиственницы стесывают наискось так, 
чтобы получилась плоскость, и рисуют на ней лицо. Это охранители-ментая, их изго
товляют шаманы или другие люди по указаниям шаманов. Ментая — оберег семьи и 
святыня рода [Мазин, 1984 , рис. 19, 20]. Исполнитель называет их иносказательно — 
«личики» (дэрэкэр).

— ...подст илки... (...дэвундуй...) — дэвун — место разделки зверя, на которое укла
дывают свежие нарубленные ветви деревьев и кустарника. Кровь зверя не должна ка
пать на землю — это грех; кроме того, при разделке на ветках мясо остаётся чистым.

— ...здесь одного, тут одного, т ам одного (...эдӯ умукōно, таду умукдно, т алā  
ум укдно) — «личики» на жердинках при этом повёрнуты внутрь, к подстилке, чтобы 
они присматривали за ней.

4  — Это вам пососать вот ! (Э р сундӯ укундӯ эһ и л э! )  — обращение к «человеч
кам» из жердинок.

49 . Бугадў алга (болор) (Заклинание неба (осеннее)). Зап. Г.И. Варламова в 1991 г. 
от А.И. Лазарева в с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Осенью перед первым снегом, уходя на охоту, заклинают небо: бросают вверх ще
потки махорки, кусочки сахара, лепёшек и другую пищу (кроме мясной) и произносят 
заклинание. Более молодые охотники предпочитают длинные заклинания, считая, что 
«чем красивее скажешь, тем лучше» (аятмар гундинэс, аятмар).



— Как в созвездии Гнездо Белки [звёздочек] , насыпано будет пуст ь! (Чапактэгэ- 
чин чападяктын!)  — Гнездо Белки ( Чапактэ — от чипа («гнездо белки»)) — скопление 
звёзд со множеством неярких звёздочек (возможно, имеется в виду скопление Плеяд).

50. Ичэмкэ (Гадание). Зап. Г.И. Варламова в 1982 г. от К.В. Григорьева в совхозе 
«Заря» Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— Гадание (И чэм кэ) — букв, «видение», от ичэ-м й  — «видеть», «смотреть».
— Сыт будешь — в твою сторону вздуется [к о ст ь], голоден будешь — в сторону 

огня вздуется (Аювукин бидиггэс — синдулэ кэпэдинэн , демӯкин бидш гэс — тоголэ 
кэпэвки) — кость, вздувшаяся, вспухшая в направлении от огня, напоминает выпук
лый, набитый живот, а вздувшаяся в направлении от человека к огню — впалый живот 
(к  голоду).

51. Ичэмкэ (Гадание). Зап. Г.И. Варламова в 1982 г. от К.В. Григорьева, в совхозе 
«Заря» Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— П р-р-р-р! — звукоподражание шуму крыльев рябчика при взлёте.

52. Каракйва һиргэчин (Заклинание дикуши). Зап. Г.И. Варламова в 1985 г. от 
Е.Н. Александровой (Лехановой) в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— Заклинание дикуши (Каракйва Ьиргэчин) — дикуша, или чёрный рябчик, — 
Гаісіреппіз / аісіреппіз, крупная птица семейства тетеревиных, обитает только в лесах 
Сибири. На дикушу охотятся с помощью петли, так как птица, затаиваясь, подпускает 
человека очень близко к себе. Петлю на длинной палке накидывают на шею дикуше и 
затягивают.

53. Салэйду алгā (Заклинание Салэя). Зап. Г.И. Варламова в 1990 г. от П.Е. Нико
лаева в с  Тяня Олёкминского р-на Я АССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

У  эвенков бассейна Олёкмы, Чары и Нюкжи духа тайги (эгдэн ) называют Салэй. 
Он распоряжается копытным и пушным зверем и может покровительствовать охот
никам, посылая им добычу. Известны и другие записи заклинаний, обращённых к это
му духу, см., напр., вариант к данному тексту.

10 — Улюкйлвэ... (Б е л о к ..)  — словарь даёт также форму у  луки  [Мыреева, 2004, 
с. 675]. В произношении исполнителя отразилась тенденция к смягчению звука [л].

— ...и  соболя., (...а н дагйва-да ..) — андагй — букв, «приятель», иноплеменник. Со
боль появился на Дальнем Востоке сравнительно поздно, поэтому его считают «чужим», 
пришельцем. До этого дальневосточные эвенки охотились только на белку — она «своя», 
местная.



Вариант
Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от А.П. Авеловой в с  Хатыстыр Беллетского на

слега Алданского р-на Я АССР. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 137]. Расш. с аудиоза
писи и пер. Г.И. Варламовой.

На горе, тряпочки развешивая, перевал одолевая, так просили, чтобы помог, 
благословил. Просили, чтобы лосей дал, чтобы хорошо охотиться, хорошо лосей 
добывать:

— Салэй, Салэй!
Сюда поверни добычу,
Ту, что за гольцами.
К нам поближе приведи, одари!
Ко мне поверни [зверя], Салэй, Салэй!
Хорошего лося подари, жирного подари!
Охотничью удачу поближе поверни!

54. [Улумэчэнэл] ([Уходя белковать]). Зап. М.Г. Воскобойников, исполнитель не 
указан. Опубл.: [Воскобойников, 1960а, с. 107].

К тексту исполнитель дал пояснение на русском языке: «Перед выходом на про
мысел пушных зверей необходим снег. Но бывали годы, когда снег долго не выпадал. 
Брали птицу «умил» (вид филина) и протыкали её палкой насквозь от хвоста до головы. 
Птицу эту нужно было поймать живой. Повесив на дерево пойманную птицу с палкой, 
говорили слова» [там же, с. 107].

— Умилькэкун... (Ф илин в ел и к и й ..)  — словарь даёт также форму ум ил  [Мыреева, 
2 0 0 4 , с  678]. В произношении исполнителя отразилась тенденция к смягчению звука [л].

— Будунэкэл... (П о м о ги ..)  — диалектное слово из говора эвенков Забайкалья.

— ...много снега просят (...сот  имандава гэлэвки л) — свежий снег нужен для то
го, чтобы беличьи следы были ясно видны.

55. Бэюнмэ одёкйчилтын (Почитание копытного зверя). Зап. А.Н. Мыреева в 
1 9 8 8  г. от М.П. Кульбертиновой в оленеводческом стаде совхоза «Золотинка» с  Иенгра 
Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ...копытного зверя (Б эю нм э...) — копытного зверя (и лося, и дикого оленя) в 
данной местности называют бэюн.

1 — ...«Эк»у — скажут... («Эк», — гуны вкил...) — междометие, означающее со
гласие.

— ...Буркан... (...Б уркан...) — от бурят. Бурхан («бог, божество») [Бурятско-русский 
словарь, 19 7 3 , с. 115]. Здесь используется в значении «божество».

— ...тангара... (...т а к а р а ...) — эвенки Южной Якутии употребляют якутское сло
во т акара  в значении «бог». Лишний раз упоминать бога не следует, поэтому слово 
т акара  заменяют иносказанием «Буркан» в том же значении (см. коммент. выше).



2 — ...кланяются., (...нэнэдингэт ын...) — т.е. благодарят.
— ...женщины ли, дет и л и  за добычей ехат ь должны (...аһāл-гу, кунāкāр-гу 

неһӯггиндш гэт ы н)  — охотники привозят с собой только сердце, печень, почки, требу
ху и немного мяса добытого зверя. За оставшимся мясом по обычаю едут на оленях 
женщины или подростки.

— На эту голову вашу не давайте оленям наступать... (Тар ды хш пгар энэл  
орорду һэкипкэнэ...) — эвенки верят, что если домашний олень наступит на мясо добы
того дикого, то душа убитого зверя обидится на людей.

— ...кланяются., (...н эк эвк и л ...) — обращаясь к голове добытого лося.

56. Эһэнӯнмэ һиргэ (Заклинание медведицы). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 8  г. от 
Е.Н. Александровой (Лехановой) в пос Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Медведя в эвенкийском языке называют иносказательно, чаще всего — словами, 
относящимися к человеку («дедушка», «бабушка», «мать», «отец»).

— ...он ведь наполовину человек (...бэе к алт акан ..)  — по представлениям эвен
ков, медведь — родственник человека; существуют мифы о том, что человек и медведь 
родились от одной матери, а значит они братья (см. текст 4  в Дополнениях). Эти веро
вания подкрепляются сходством в строении конечностей медведя и человека. Отголо
сок таких представлений сохранился в рассказе верхнеалданских эвенков о том, что 
медведь был одним из помощников творца в процессе создания человека.

— ...совсем как женщ ина (...аһӣм агачӣн бивкй) — освежёванная медведица по
хожа на голую женщину.

— ...женщин жалеет  (...аһалва муланывкй) — связь девушки с медведем отраже
на в мифах и сказках, где часто встречается сюжет похищения медведем девушки и 
рождения у неё ребёнка от медведя (см., например, тексты 4  и 5 в Дополнениях). Поэ
тому эвенки верили, что медведь не нападает на девочек. Возможно, из этих верований 
возник запрет взрослым девушкам и женщинам есть мясо с головы медведя.

57. Эһэнӯнмэ һиргэ (Заклинание медведицы). Самозапись Л.А. Алексеевой в 
2011  г. в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

Исполнительница записала свои воспоминания о рассказах бабушки, Анны 
Петровны Конёнкиной-Кудриной из рода Нгангагир, жившей в Мамско-Чуйском р- 
не Иркутской обл., деда Гаврила Гаврильевича Конёнкина из рода Чэрбэгир, родом из 
Ербогачёна Иркутской обл., и матери Веры Гаврильевны Конёнкиной-Осиповой из ро
да Чэрбэгир по отцу, Нгангагир по матери. В национальном тексте используются раз
личные слова со значением «дедушка, дед»: амакā, эһэкэ, амӣкāн.

1 — Мунтикит... (У  нас...) — исполнительница родилась в Иркутской обл., говор 
тех мест не описан подробно в лингвистической литературе. Сегодня на нём могут го
ворить совсем немного пожилых эвенков. В восточных эвенкийских говорах мунтикит  
означает «к нам», в местном говоре — «у нас», «в наших краях».



— ...м аггӣва ... (...м едведя...) — эвенки Иркутской обл. сохранили древнее название 
медведя мштӣ. Г.М. Василевич сообщает об этом термине следующее: «Образ людоеда 
манги, м анги-чангит а  (врага-иноплеменника), чаще всего изображающегося в виде 
конного противника пеших охотников-эвенков, широко распространён в родовых 
преданиях большей части западных и восточных эвенков и эвенов». Сюжеты о ман
ги — конных охотниках, вступающих в брак с эвенками, по сообщению Г.М. Василевич, 
«перекликаются с воспоминаниями о мангиянах, от которых ведут своё происхож
дение некоторые из верхнеленских эвенков» [Василевич, 19 7 1 , с. 154].

1 — ...медведя называют дедушкой (...ам ӣкāнм а гунивкил эһ эк э)  — и амӣкāн , и 
эһэкэ  означает «дедушка», но одно из слов пришлось перевести на русский язык как 
«медведь».

— ...женщин не т рогает  (...аһӣва эвкй илечэрэ) — т.е. не нападает без причины.
— ...за своих принимает  (...эвучины вки) — т.е. за медведиц.
2 — Отец уваж аем ы й.. (А м ӣ ку кā н ..)  — эвенки данной местности представляют 

медведя ещё и духом-хозяином тайги, о чём говорится далее. Это ритуальное обраще
ние не зависит от пола зверя, хотя по присутствию медвежат понятно, что пришла 
именно самка.

— У огня просят: «Отец уважаемый, пом оги м не» ( Тогодук гэлэвкӣл: «Амӣкӯкāн, 
бэлэкэль м ин ду») — огонь выступает посредником между человеком и духом-хозяи
ном тайги (Амӣкӯкāн). Угощая огонь, через него передают просьбу духу-хозяину, по
этому обращаются не к духу огня, а непосредственно к духу тайги.

58. Энйкэнтыки гӯлрэн (Матери-медведице сказала). Самозапись в 2 0 1 1 г .
В.А. Дуткиной (Иригиной) в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Говор данной группы западных эвенков относится к шакающим: биши, шурукэл 
(ср. биһи, биси; һурукэл, сурукэл). Однако принцип перехода с —ш, һ —ш  соблюдается 
не всегда (ср. в этом же тексте: һокш олй, һалгардӣви, амаскӣ).

1 — Нё'не... (М ам а...) — слово из говора эвенков Томской обл.
— Дюяпчўл... (Голубика...) — у эвенков Томской обл. это слово употребляется в 

двух значениях: 1 ) голубика; 2 )  ягода вообще.
— ...типкан... (...зверь) — у эвенков Томской обл. этим словом обозначают любого 

дикого зверя (ср. общеэвенк. бэйнэ).
2  — ...пиш алран.. (...вы ст релила ...) — глагол пиш ал—  от рус. «пищаль» [Аникин, 

2 0 0 3 , с. 4 5 2 - 4 5 3 ] .

— ...пош ла на л а п а х  тихонько... (...аракукан ш урурон...) — ушла, опустившись на 
четыре лапы; до этого медведица стояла на задних лапах.

59. Амйкōнво голосин (Просьба к дедушке-медведю). Зап. А.А. Воронина в 2 0 1 0  г. 
от И.А. Савина в Усть-Джилиндинском эвенкийском сельском поселении Баунтов- 
ского эвенкийского р-на Бурятии. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.



Исполнитель — носитель секающего, окающего говора.

— ...в [местности] Ихондо (...И һōндōду...) — название образовано от слова Иһōн 
(икон, икэн)  — «песня».

60. Эһэвэ одёкйт (Почитание дедушки-медведя). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 0 -е  гг. 
от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозапи
си и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Описанный случай произошёл на самом деле. Как считает исполнитель, его спас
ло только произнесённое извинение за свою ошибку, определённое словом алгā  («за
клинание, моление»).

— Эһэвэ... ( .. .дедуш ки-медведя)  — эһэ («дедушка») — слово из дальневосточного 
диалекта; в других говорах медведя обычно называют амака, амӣкāн  («дедушка, дед»). 
Медведя часто называют словами из других диалектов, так как остерегаются, что зверь 
поймёт, что говорят о нём.

1 — ...сталндйва, винтдвкава (...ст альное, винтовку)  — от рус. «стальной», «вин
товка».

— Һэбэшгэё... (С т раш ного...) — Ьэбэй  («страшный») — слово из шаманского лек
сикона; у амурских эвенков так называют шаманского духа-медведя.

1 — ...нельзя непочтительно, плохо говорить (...һэгдыт , эрӯт гунэ) — букв, 
«свысока, плохо говорить», т.е. высокомерно, неуважительно.

— Страшного... (Ъ эбэш гэё...) — иносказательное название медведя.
— Хоть что им ей  — грех! (Екун-да бигин, ггэлум о / )  — следует понимать: «хоть 

какое прекрасное ружье имейте, но говорить так грех».
2  — ...с зат ылка кожу содрал (...кэт эккэн т анча) — букв, «затылок его стянул», 

т.е. содрал кожу с затылка на лицо, снял скальп.
— Голову пот ерял.. (Дылив һукчавча...) — букв, «голова моя сломалась»; фразео

логизм со значением «тронуться умом, сойти с ума, потерять голову».
— Кире, кире... (Кирē, кирё...) — междометие, выражающее брезгливость.
— Вонючего не т рогай! (ҺТэһива экэл илечэрэ!) — эвенки считают зверей более 

чистыми, чем люди. Звери чище в том смысле, что не вредят природе, живя в ней, не 
загрязняют её. Человек же всегда оставляет всяческие отходы, которые делают его во
нючим.

— Оплошаешь ведь однажды, ошибёшься (Эрут -дэ умнакан алгаһача биһикис) — 
однажды по ошибке сделаешь что-то плохое.

— Сердце своё сдержишь... (М ēванмӣ дявӯчамӣ) — фразеологизм со значением 
«держать себя в руках; не паниковать; не растеряться».

61. [Эһэ сōмат савки] ([Дедушка-медведь очень мудрый]). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 0 -е  гг. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл.: [Варламова, 
2 0 0 4 , с. 1 0 3 - 1 0 4 ] .

1 — Сир! (С й р !) — звукоподражание отряхиванию медведя.



— Лук! — звукоподражание хлопанью медвежьих ушей.
— Так дурное предсказывает  (Тар эрӯкӣт чэрэн) — если медведь, не выходя из 

берлоги, сильно отряхивается и хлопает ушами, тряся головой, — это плохая примета.
2  — Шкуру его м не дали (Н аннаван миндӯ бӯрэ) — нашедший берлогу не берёт 

себе шкуру, добывший — тоже. Иногда её отдают младшему из добывших. Берлогу же 
нашла невестка.

— ...ст аруш ка[-невест ка]... (...а т ы р к ан ..) — она была уже пожилой женщиной.
— Что с т обой ст ало? (О н она биЬинны т ар? )  — букв. «Как ты стал?», т.е. «что с 

тобой случилось?»; фразеологизм.
— М олодых не бери! (Э дэрилэ экэл  гада!)  — не забирай с собой в мир мертвых.
3 — ...зад свой показывает... (...мукам уккй бӯвкӣ...) — поворачивается задом к вы

ходу из берлоги.
— Нёкчору... (Н ёкчōрдӯ...) — мужское прозвище (букв, «горбатый») зятя испол

нителя.
— ...сологоны.. (...сологдр ...) — эвенкийский род, название означает «жители вер

ховий рек». Нёкчор был из этого рода.
— ...все извелись (...бутунну м анавчал) — имеются в виду сологоны, проживаю

щие в той местности.
4  — ...на Кукушке... (...Кукӯскэдӯ...) — название речки и золотого прииска в Зей

ском р-не Амурской обл. Прииск был закрыт в конце 1 9 5 0 -х  гг.
— Вот ведь не ст ало её  (Тарт ы -вēт  ачин орин)  — с девочкой, падчерицей рас

сказчика, в тот же год случилось несчастье, и она погибла.

62. Эһэвэ одёкйт (Почитание дедушки-медведя). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 7  г. от 
И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и 
пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Согласно представлениям эвенков, кости медведя нельзя рубить, ломать: они 
должны быть собраны в правильном порядке и захоронены на лабазе. Если захоронить 
все кости, не повреждая, то душа медведя вернётся на землю в новом обличье. Лабазы 
для захоронения медведя у разных групп эвенков делаются по-разному. Некоторые го
лову и глаза хоронят отдельно, другие — всё вместе на одном лабазе. Такой лабаз назы
вают гулйк  или дэлкэн.

2  — Арай... (Глядь...) — от якут, арай  («только, едва, вдруг») [Пекарский, 1 958 , 
стб. 1 2 9 - 1 3 0 ] .

— Тэлки... (Хорошо, чт о...) — от рус. «только». В эвенкийском языке у этого слова 
кроме значения «только» имеются и другие: «кстати; хорошо, что; опять, ещё» [Мырее
ва, 2 0 0 4 , с. 648]; «тоже» [Аникин, 2 0 0 3 , с. 611]. Это слово встречается также в бл. 3 в 
значении «хорошо, что».

3 — ...олус... (...сильно...) — от якут, олус («очень»).

1 — ...эт о его руки (...т ар н а л а л и н ) — у эвенков существует миф о том, что у 
медведя, как и у человека, было пять пальцев, его лапа ничем не отличалась от чело
веческой руки. Но медведь был очень силён, поэтому бог Сэвэки отнял у него пятый 
палец.



— Ножом всё делай (Кот от  бутуннувэ дины ) — разделывай тушу медведя но
жом, разрезая по суставам.

— ...чтобы другие его сородичи человека не порвали (...Ьуігтул т эгэлин эдэтын  
бэевэ оһӣра)  — считается, что если неправильно отделить медвежьи кисти (маня), то 
его душа, обидевшись, расскажет об этом медведям-сородичам, и те будут мстить, на
падая на людей и царапая их когтями. Существуют предания о мести медведей, кото
рая переходила на детей, внуков охотника. Были эвенкийские роды, на которых лежало 
медвежье проклятье: мужчины этого рода постоянно подвергались нападениям мед
ведя и гибли. Куда бы они ни откочёвывали, медведи-мстители шли за ними. Это была 
своего рода кровная вражда между родом людей и родом медведей.

— Огромного самца... ( Сасамāркӯна.. .)  — сасамāр — медведь-самец в расцвете 
сил, зрелый, -кӯн—  увеличительный суффикс.

2  — ...у м оей старухи... (...ат ы ркāны в...) — т.е. у жены.
— Рука-то у  неё не опускается, лицо-т о стянуло (Н алан -кат  эвкй тыктэ, дэ- 

рэн-кэт  т анмувча) — по представлениям эвенков, за проступок человека могут по
платиться его родственники, близкие люди. И з-за  ошибки рассказчика пострадала его 
жена, ни в чем не виновная. Обрубая кисти медведя, рассказчик перерубил сухожилия, 
поэтому и у его жены стянуло все сухожилия.

— Желчью мажу, заклинаю, прошу (Д екит пӣ һӣкчэнэ, алгадяггнам ) — желчь 
медведя в народной медицине используется как лекарство от многих болезней. Рас
сказчик произносит просьбу ( алга ), натирая жену медвежьей желчью, т.е. призывая и 
медведя участвовать в процессе лечения.

3 — Не давай много [за  эт о]... ( Экэл элэнӣе бӯлэрэ...) — не наказывай сильно.
— Проступок человека находит  ( Алгас бэевэ бакавкй) — пословица, имеющая 

значение «человек не может не оступиться когда-нибудь». Фраза содержит ещё и на
мёк на то, что сам медведь — наполовину человек, а значит и он может ошибаться, на
казывая человека слишком строго.

— Потом это всё разглаживаться стало (Т арикив эһӣлэ нябургаллан) — судо
роги начали проходить, стянутые сухожилия расслабились.

63. Эһэвэ гэлэннэрэ, алганнара (Дедушку-медведя просить положено, заклинать 
положено). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 3  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского 
р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 4 , с. 1 0 0 —101].

2  — ...саксы иллан (...т репат ь ст ал)  — от якут, сахсы й  («трусить, трясти, по
трясать») [Пекарский, 1 958 , стб. 2138].

— Патрōнмӣ... (П ат рон свой...) — от рус. «патрон».
4  — Тэлки... (Хорошо, чт о...) — от рус. «только» (см. примеч. к тексту 62).

— Дедушку-медведя просить положено, заклинать положено  ( Эһэвэ гэл ш н эр э, 
алгаггнара) — если ситуация безвыходная и только заклинание (алга) может помочь.

3 — ...во что бы то ни стало кулаком у  дарит ., (...алй-кит  колт одш гдн ..) — ког
да пуля задела голову медведицы, она встала на задние лапы и начала трясти головой. 
Когда медведь встаёт на задние лапы, он обычно бьёт человека передней правой лапой, 
сжав её, как человек, в кулак.



— ...упал я вниз (...т ы ким  һэргискӣ)  — охотник упал нарочно, чтобы медведица 
не ударила его лапой.

4 — Младшего брата своего зачем  губиш ь?! (Н экунм ӣ ēдā һэрэкӣденны? !) — 
У  дальневосточных эвенков есть миф о старшей сестре-медведице и младшем брате- 
человеке, поэтому рассказчик называет себя младшим братом медведицы. Миф на по
добный сюжет записан Г.И. Варламовой от К.П. Афанасьевой в с. Владимировка в 
1 9 8 2  г. (см. текст 5 в Дополнениях).

64. Эһэвэ одёкйчилтын (Почитание дедушки-медведя). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 5  г. от Е.А. Курейской в пос. Тура Эвенкийского АО. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Амакāва... (Д едуш ку...) — слово амака  означает «дед»: ама — «отец», амака — 
«старший отец», т.е. дедушка. Здесь этим словом назван медведь.

1 — ...в  лоб  стреляют (...һэялӣн һōдавкӣл) — по расположению глаз видно, где 
у медведя лоб, и в него можно прицелиться.

2  — «Кик! Кик!» — у эвенков Красноярского края это звукоподражание крику 
ворона.

— Только ст арики сердце его едят (Сагды л-нідн мēванмāн депивкӣл) — молодым 
людям запрещено есть медвежье сердце.

65. [Эвэнкйл эһэкэвэ сот одёвкйл] ([Эвенки дедушку-медведя очень почитают]).
Самозапись А.Н. Мыреевой в 2 0 1 1  г. в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

В пятнадцатилетием возрасте А.Н. Мыреева была на каникулах в тайге с отцом и 
другими эвенками. Мужчины добыли медведя из берлоги. Она видела, как происходило 
свежевание туши, и запомнила слова заклинания.

— ...балāткалāн... ( ...в  палат ку...) — от рус. «палатка».
— ...игиливкил... һигденэ... (...свеж еват ь начинают... свежуя...) — основа һ и г- /иг- 

(«свежевать, сдирать шкуру») встречается в двух вариантах: со звучащим [Һ] и без него.

— «Вот берлогу наш ёл», — не говорят («Эр авдӯнма бакарав», — эвкйл гунэ)  — 
нашедший берлогу охотник (если другие охотники не заметили её) не сообщает об 
этом другим тут же, не показывает увиденную берлогу, а говорит об этом иносказа
тельно и только по возвращении домой. Неизвестно, удастся ли добыть медведя, по
этому нельзя, чтобы зверь услышал, что охотники его нашли.

— ...м еховой коврик... (...т эн йн элвэ...) — т энйнэ — меховой коврик, потник, ко
торый кладут под вьюк поверх седла.

— ...тихонько произносят ., (...аракӯкан гундевкил...) — заклинания, просьбы и 
благопожелания эвенки обычно произносят тихо, вполголоса.

66. Эһэвэ бōрсāрй гуннэк (При добывании дедушки-медведя слова). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 7 3  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской



обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. 
впервые.

Текст исполнен днём, в посёлке: вечером или в тайге медведь лучше слышит.

— Этт экэл! (П ож алей!)  — этот редкий глагол употребляется только по отноше
нию к медведю. Для эвенкийской культуры характерно использование особой риту
альной лексики в отношении медведя (см. примеч. к тексту 60).

— ...ст арш ий-м ладш ий братья (...нэкӯнэн) — старший брат — медведь, младший 
брат — человек (см. коммент. к тексту 63).

— От одного человека родились мы ( У м ук бэедук балдычал биЬип) — у эвенков 
есть миф о том, как молодая женщина зимой заблудилась в лесу и упала в берлогу к 
медведю. На следующее лето женщина родила ему двоих сыновей, один из которых 
был человеком, а другой — медведем. Сыновья быстро росли и, играя, боролись друг с 
другом. Мать и отец, глядя на их всё более серьёзную борьбу, говорили сыновьям, что 
они не должны мериться силой друг с другом, потому что они братья. Однажды брат- 
человек сделал себе нож и в очередной схватке случайно убил ножом брата-медведя. 
Умирая, молодой медведь завещал похоронить его по законам человека и законам мед
ведей. Он подробно описал обряд захоронения медведей, который эвенки выполняют 
до сих пор.

67. Эһэкэвэ бултāрй (Охота на дедушку-медведя). Зап. А.Н. Мыреева в 1988 г. от 
М.П. Кульбертиновой в оленеводческом стаде совхоза «Золотинка» с. Иенгра Нерюнг- 
ринского р-на Якутии. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  
СО РАН. Публ. впервые.

1 — ...бакапкил (...находят ) — исполнительница употребляет глагольные формы 
на -пкил (бакавкил, ōлды пкил) наряду с формами на -вкил  (урувкил).

— ...сомдкилтын... (...зам ки...) — от рус. «замок».

2  — ...дом его... (...дюван...) — исполнительница употребляет в данном случае слово 
дю («дом», жилище человека) вместо авдӯн («берлога»), уподобляя медведя человеку.

— По его работ е с зем лёй находят (Аӯннэдӯ авалнадйн бакапкил) — когда мед
ведь роет берлогу или готовит старую к зиме, он выбрасывает наружу землю, старую 
подстилку. Медведь прячет вынутую землю, но охотники всё равно находят различные 
приметы его работы.

— ...«Курт!» делает  (...«К урт !» некэпки) — лурт  — звукоподражательное слово, 
обозначающее и негромкий рык медведя (неожиданно разбуженного), и резкое дви
жение (поворот) медведя внутри берлоги.

— ...к дому своему... (...дю лавар...) — к берлоге, которую нашли (поэтому дом 
«свой»).

2  — ...посюда... (Э ркэкинм э...) — исполнительница показала на верхнюю часть 
туловища; медведь должен высунуться из берлоги до половины, тогда в него можно 
стрелять.

— Там он засыпает  (Таду āһины пки) — т.е. умирает.



— Важенка... (Нямиян...) — нями — самка оленя; медведя иносказательно называ
ют мужчиной, а медведицу — важенкой.

— ...шуршат... (...качурукēкāчипкил) — глагол образован от звукоподражательно
го слова качур, передающего шуршание.

3 — ...подст илку для свежевания... (...сугулōновор...) — из уважения к медведю 
подстилку для его свежевания делают такую же, как в его берлоге: о нём говорят, что он 
«уснул», поэтому пусть «спит», как в берлоге на подстилке из стланика,

— Теперь начнём силларга делать ? ( Эһӣлэ силларйлдяллап?) — силларга — от 
сила-м и  («нанизывать, насаживать на вертел»).

— ...И хилиры... ( И һиллирвэн...)  — от якут, ш гиирдэр  («жилы»).
— ...это муравьи твои ползаю т ! (...йрикт эггилли бэһидэдерэ\) — медведь очень 

любит есть муравьев; когда он слизывает Муравьёв со своей лапы, то они заползают ему 
в нос и щекочут. На это и ссылаются эвенки, отрезая медведю нос.

68. Амӣкāн одёкйчилин (Почитание дедушки-медведя). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 7 3  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ...дэлкэним -гулйм  (...похорон ил на лабазе-пом ост е)  — используются два сло
ва, обозначающих лабаз: дэлкэн  (в учурском, чульманском, олёкминском, тунгирском, 
непском, подкаменно-тунгусском, северобайкальском диалектах) и гулйк  (в алданском, 
зейском, урмийском, сахалинском диалектах) [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 1 4 8 ,1 8 8 ].

— Пожалей... ( Энугэкэл. . .)  — этот редкий глагол употребляется только по отно
шению к медведю (см. примеч. к тексту 66).

2  — ...особые слова... (...одёкит  т урэнт ын...) — принятые согласно запретам.
— ...уши его или  м хом , или  чем-т о ещ ё затыкают... (...сёрвāн лалбукат-гу, 

ёкукāндӣ-гу липкивкил...)  — чтобы медведь не услышал невзначай опрометчивых, не
удачных слов.

— ...ты «слыш ащ ий» ( ...ей  «дблды» биЬинны) — считается, что медведь может 
слышать всё, что о нём говорят (см. текст 61).

— Пет, не слуш ай (Экэл, экэл дōлчат т а) — медведя просят не слушать речь 
людей — вдруг они скажут что-нибудь не то.

— Муравьи твои ползаю т  (Һ ӣрикт эя'ильли бэгинэдэдерэ) — т.е. это муравьи ще
кочут тебя за нос (см. коммент. к тексту 67).

— Сухие лист венницы  твои свист ят ! ( Н ыггнуггильли кикэдяра!)  — когда медве
дю срезают уши, нужно снять с них шерсть резким движением. При отдирании шерс
ти с кожей от ушных хрящевых раковин слышится хруст. Этот хруст эвенки объясня
ют скрипом и хрустом сухих деревьев в лесу.

3 — В сторону человека не поворачивали [голову твою]... (Бэет ки эчэвун дёһун- 
м увра...) — т.е. строго соблюли запрет не поворачивать голову медведя в сторону чело
века при свежевании.

— Хорошей ж изни ж елает  нам зверь (Ая бидэвэ эт эепкй бэш гэ)  — формула, про
износимая при угощении огня, призвана обеспечить в будущем хорошую (сытую) 
жизнь, которая наступит благодаря добытому медведю.



4  — ...в траву завернув... (...чӯкадӯ чакиликсал...) — чтобы глаза не видели дей
ствий людей.

— ...лицо его... (...дэрэвэн ...) — слово дэрэ («лицо») по отношению к медведю ис
пользовано в знак уважения — медведя очеловечивают.

Вариант
Эһэвэ одёкйчилтын (Почитание дедушки-медведя). Зап. Г.И. Варламова в

1 9 8 5  г. от Е.А. Курейской в пос. Тура Эвенкийского АО.

Нос дедушки, другие [части] начинают обрезать — говорят:

— Муравьи твои, щекоча, ползают по тебе!
Муравьи твои, щекоча, ползают по тебе!

Уши начинают обрезать — говорят: «Сухие деревья твои скрипят!» Вот так
благословляя, так разделывают.

69. Амйкан одёкйчилин (Почитание дедушки-медведя). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 6  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Описанный обряд характерен для дальневосточных эвенков.

1 — Кости медведя т опором не разрубают , не раскалываю т ( Амйкан гирам- 
наван сукэт эвкӣл токтовкōно, елдōлӣвкāна эвкйл) — тушу медведя разделывают но
жом, отделяя суставы (см. текст 62).

2  — Хорошую жизнь указывающий зверь (Ая бидэ эт эевкэ б эш гэ) — формула, 
произносимая при угощении огня (см. коммент. к тексту 68).

— ...с дырками (сан āричӣ бивкй...) — на вопрос: «Какие дырки?» исполнитель от
ветил: «Медведь так устроен. Освежуешь — увидишь, что на лопатках есть дырочки. 
А почему — он так устроен. Это его вторые, потайные (внутренние) уши. Вот ими-то он 
и слышит всё, что о нём говорят».

— П охоронив на лабазе... (Гулйксэл...) — лабаз строят специально для захороне
ния костей медведя. Глаза хоронят на жердях отдельно, эти жерди либо являются час
тью лабаза, либо стоят рядом.

70. Сёкавувкэ (Надевание серёг). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0  г. от И.А. Лазарева 
в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Вар
ламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл. на рус. яз.: [Варламова, 2 0 0 4 , с. 102].

Текст содержит частичный, краткий пересказ текста 6 2  настоящего тома 
(6 а. 2 - 4 ) .

1 — ...пēчиткāкӣ... (...к  печке...) — от рус. «печь».
— ...нада (...нуж ны ) — от рус. «надо».
2  — Тэлки... (Хорошо, чт о...) — от рус. «только» (см. примеч. к тексту 62).
4  — ...Сеня... (...Ж ен я ..) — сын исполнителя; в эвенкийском языке нет звука [ж].
6 — ...мясорубкадӯ-кат... (...из мясорубки-т о...) — от рус. «мясорубка».



— Н адевание серёг ( Сёкавувкэ)  — обряд захоронения черепа медведя, сопровож
дающийся надеванием ему на уши серёжек из полосок ткани. Медведь как предок в 
прошлом воспринимался в женской ипостаси — медведицы, поэтому обряд надевания 
серёг проводят независимо от того, кого добыли — медведицу или медведя.

2  — ...на Кукушке... (...Кукӯскадӯ...) — см. коммент. к тексту 63.
— ...самца... (...сасам арва...) — см. примеч. к тексту 62.
— ...добыл (...бакарйв) — букв, «нашёл».
3 — Около Благовещенской... (Благовесенская дагамадӯн...) — здесь имеется в ви

ду прииск и посёлок Благовещенская, просуществовавший до 1 9 5 3 —1 9 5 5  гг., где жили 
и работали поселенцы без права выезда; после смерти И.В. Сталина прииск был за
крыт.

— Мать [твоя] покойная.. (Э н ӣ к эһ эс...) — суффикс -к а һ а /-к э һ э  добавляется к 
именам ушедших из жизни людей.

— Рука не может  упаст ь (Э лчэ ка л эн  т ыкт ы) — сухожилия руки стянуло в тот 
момент, когда женщина что-то делала и её рука была приподнята.

4  — ...рассердился, видимо, что я его порубил (...алам нарка-кйе токтонолбов)  — 
охотник нарушил предписанный способ разделки туши медведя: не резал ножом, а ру
бил топором. За это медведь рассердился на него.

— ...«За бревном !» (...«Бāкан чāгӯлӣн!») — зачем так говорить, исполнитель не 
объяснил.

— ...ерник... (...ōкт āнм а...) — имеется в виду карликовая берёза; ерник — её рус
ское название в дальневосточном регионе.

5 — Каркайте! ( Кӯккаллу!) — т.е. кричите голосом ворона: «Кук!»
— ...они по двое каркают: «Кук! Кук!» (...дю т эл кукйливкӣл: «Кӯк! Кӯк!») — кри

чат два человека попеременно, сперва один, потом другой, как два перекликающих
ся ворона.

— ...чёрного... (...к окн орйн м а...) — одно из принятых у эвенков иносказаний для 
обозначения медведя.

6 — ...как... (...какъя...) — ритуальное блюдо, другое его название — тэкэмун  (см. 
ниже в тексте). Название блюда «как» образовано от звукоподражания крику ворона.

— ...т оп ор ом .. (...сукэт ...) — отбивают обухом топора, как молотком для мяса.
— Кашицу делаю т  (Т эм пэ двкй) — застыв, блюдо становится похоже на холодец.
— ...«причаст ись»... ( ...« м эк ёр к эл » ...) — т.е. ешь ритуальное блюдо, приготовлен

ное из мяса лося или дикого оленя, круто заправленного медвежьим жиром. Этимоло
гия слова м эк ёр к эл  восходит к древнему слову м аки. М аки — медведь как предок и 
прародитель эвенков; в эвенкийских преданиях мифологического характера м аки, 
м а к е  называют медведя. Слово м акёркэл, м эк ёр к эл  можно понимать как «приобщай
ся [кушая] к телу священного предка м аке».

— ...«клю й» (...«к аккэл») — т.е. ешь так, как ест ворон.
7 — Ж енщины не едящие... (А һāл эһ ӣл  депм э...) — женщины не могут есть мясо 

медведя — они лишь пробуют ритуальное блюдо, съедая не больше ложки.
— По двое... (Д ю т эл...) — есть полагается двум людям сразу, в паре; почему так — 

рассказчик не объяснил. Пары мужчин подходят есть по очереди: когда одна пара 
отойдёт, подходит другая.

— ...«Как! Как!» кричат (...«К ак! Как!» гунивкйл) — как два ворона, клюющие
мясо.



— ...передние кист и берёт (...мāнялбāн гавкй)  — кисти передних лап. Слово маня 
(передние лапы) может употребляться и в значении «кисти рук», иногда иносказатель
но. Эвенки могут сказать, к примеру: Мāнялби догготочол. — «Кисти рук моих замерз
ли», подчёркивая таким образом своё родство с медведем.

— Кисти медведя по [направлению  к] спальным мест ам развешивают  
(Мāнялбāн һарāнтыкāкӣ нэвкӣ) — передние лапы медведя кладут или вешают внут
ренней стороной к спальным местам. В чуме, юрте, палатке два основных спальных 
места расположены направо и налево от входа. На м аку  (почётном месте чума — на
против входа, за очагом) хозяева не спят.

— Хорошую жизнь прот ори! ( Ая бинӣе сӯгāкэл!) — сӯгāкэл  от сӯгā  — знак, отмет
ка на дереве с указанием пути следования; эту фразу можно понять так: «хорошую 
жизнь укажи своими отметками», т.е. обозначь хороший жизненный путь.

— ..живот ворной... ( Аруткāн...)  — если все правила по отношению к добытому 
медведю соблюдены, то после отъезда людей душа медведя вернётся на землю в образе 
другого медведя, т.е. медведь воскреснет. Поэтому лабаз, изготовленный по всем пра
вилам, становится животворным для медведя.

АВДӯВĀ ДЯВӯЧАРИЛ 

СКОТОВОДЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ

71. Секалāвкāвун алгāн (Заклинание при надевании «серёжек»). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 8 9  г. от Ф.Г. Боярковской в пос. Заря Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...надевании «серёж ек» ( Секалāвкāвун...)  — обряд, во время которого оленятам 
прокалывают уши и вдевают в них тряпичные «серёжки» из полосок шёлковой ткани. 
Обряд проводят обычно в конце лета или осенью, когда животные подрастут. Надевая 
оленятам различные по цвету и форме тряпичные «серьги», хозяева тем самым распре
деляют, кому из детей они достанутся. Цель обряда — отдать оленят под покровитель
ство божества Неба. Среди детей-владельцев оленят Небо выбирает понравившегося 
ей ребёнка и посылает ему удачу (сш гкэн) — он становится «удачливым на оленя» 
(ісш гкэчи оронду), т.е. олени у него будут хорошо размножаться. Впоследствии, опреде
лив такого ребёнка, родственники начинают дарить ему своих оленей, чтобы и у них 
стадо размножалось хорошо. Дарят иногда по-настоягцему, иногда условно, отдавая 
своих оленей под покровительство удачливого ребёнка и продолжая пользоваться оле
нями как своими собственными.

1 2 —13 — Имеющие сит кэнов , син гк эн / В руках пусть держат! ( Сшгкэчи  
сй н к эн м э/ Аявӯчадярӣл ōкт ы н!) — пусть владеют охотничьей удачей, будут удачливы
ми на охоте.

72. Нймэктэдерй алган (Заклинание пантовщика). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от 
А.И. Лазарева в с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Заклинание пантовщика ( Нймэкт эдерй акган) — от нйм экт эмй  («срезать мо
лодые рога оленя»). Эвенки срезали концы рогов, панты, в конце мая—начале июня и



ели их, поджаривая на огне. И з пантов делали лекарство: нарезали их кубиками, обва
ривали кипятком и сушили. По необходимости из засушенных пантов делали настойку 
на воде или на спирту. Срезав панты, затягивали рог у спила суровой нитью, посыпали 
рану пеплом, чтобы в неё не попала вода и мухи не отложили личинки в свежую рану. 
Если срезать у оленя слишком много пантов, он может заболеть, к тому же операция 
болезненна, поэтому требовалось особое заклинание.

10  — ...пант ы ели  (...н й м эл д ер й л )  — от н йм эл-м и  («есть молодые рога оленя»).

73. Оронмо Айиһйттук гэлэрй (Испрашивание оленей у Айихит). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 8 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— И спрашивание оленей... (О ронмо ... гэлэрй)  — в ходе обряда шаман просит ду
ши оленей у богини Айихит. Часто шаманы «выкрадывали» оленьи души — проводили 
шаманское камлание «кражи оленьих душ»; это делали во время эпизоотий. Г.М. Васи
левич описывает его так: «Камлали в чуме. После созыва духов-помощников шаман в 
пении описывал свой поход в Верхний мир к сэвэки, где паслись души оленей, не рож
дённых на земле. Он выкрадывал несколько душ и спешил на землю. Подходя к земле, 
он сам становился оленем. В это время мужчины с арканами и недоуздками стояли 
наготове. И как только шаман-олень произносил, что он «коснулся ногами земли», 
приподымали часть покрышки чума (палатки) со стороны почётного места (малу). 
Шаман-олень выскакивал в тайгу и бегал, подражая оленю. Мужчины ловили его арка
нами. Имитировалась сцена ловли одичалых домашних оленей. Наконец шамана-оле- 
ня обуздывали и вводили в чум (палатку), где ставили на коврик. Он прыгал, мотал голо
вой, и из его облачения сыпались шерстинки — души украденных оленей. И х подбирали, 
стараясь не оставить ни одной. Шаман-олень постепенно превращался в человека. На 
этом заканчивалось камлание. Все шерстинки зашивали в специальный мешочек (одё- 
ко) и хранили, что должно было дать здоровье стаду» [Василевич, 1 9 6 9 , с. 248].

1 — ...над речкой почёт ное м ест о [чум а] сделает  (...биракāнма м алӯлāвкӣ)  — 
т.е. поставит чум так, чтобы внутри него, там, где располагается почётное место (м алу), 
текла речка.

74. Айин-Майиндулэ алгā (бэе орорбудэн) (Заклинание Айин-Майин (чтобы у 
человека олени множились)). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Ф.Г. Боярковской в сов
хозе «Заря» Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Заклинание произносят во время гона оленей или перед отёлом важенок.

75. Аркилан алгāн (Заклинание укалывателя). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 4  г. от 
А.И. Лазарева в с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ...укалывателя (А ркилан...) — от арки-м й  («уколоть»); с помощью уколов 
тонкими длинными щепками в различные органы эвенки лечили оленей от многих 
болезней.



76. Гивуһин алгāн (Заклинание при стряхивании). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 8  г. от 
Е.Н. Александровой (Лехановой) в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...стряхивании ( Гивуһин...)  — гивуһин  — букв, «стряхивание»; так называют об
ряд лечения оленей с помощью окуривания багульником болотным или можжевель
ником. Окуривая оленя дымом, женщина хлещет животное ветками этих растений, 
произнося заклинание.

6 — С поперечными глазам и.. (Торāк ēһ а ч ӣ ..)  — см. коммент. к тексту 21.
16 — Пусть встряской вст ряхнёт ся! (Гивмэ гивм эрй д ги н !) — если олень после 

этих слов энергично, сильно встряхивался, то обычно излечивался, если был по-преж
нему вял, значит обряд ему не помог.

77. [һуннйрачй орон аят бивки] ([Имеющий хозяина олень хорошо живёт]). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от А.И. Лазарева в с. Иенгра Нерюнгринского р-на Я АССР. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. 
впервые.

Название дано составителем по первому предложению текста.

1 — ...подāркакал (...п ода ри )  — от рус. «подарок».

1 — ...отдай... (...анакал...) — букв, «толкни».
— ...в мыслях... (...м эн  дялдӯи...) — букв, «в своём уме», т.е. не вслух.
2 — Хозяина обрет и! (Һуннӣчӣ о к ал!) — букв. «Стань имеющим хозяина!»

78. Суруквй алгāв (һуктывундӯ) (Благословление оленя, полученного в приданое 
(на скачках)). Зап. Г.И. Варламова в 2 0 0 0  г. от О.В. Наумовой (Кондаковой), в с. Иенгра 
Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Женские гонки на оленях — традиционный элемент зимнего праздника Дня 
оленевода.

14 — Иксарйт! (П от оропись!) — от якут, иксарит  («поторопись, поспеши»).

— ...оленя, полученного в приданое (Суруквй...) — сурук — «олень, полученный 
женщиной в приданое» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 526].

13 — Ковко поймаю его... (Аякāндӣ дявадям...) — аякāндӣ — букв, «хорошо».

79. [Биратки гунывкэ, орорво давулдавар] ([Реке говорят, оленей переправляя]).
Самозапись в 2 0 1 1  г. В.А. Дуткиной (Иригиной) в г. Якутске. Пер. Г.И. Варламовой. Ар
хив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Название дано составителем по первой строке текста.
В тексте отражено индивидуальное произношение исполнительницы: гунывкэ (ср. 

гунйвкэ), шинду  (ср. синду), аныдярāв (ср. анӣдярāв), гакалру  (ср. гакаллу).

2  — Возьмите, возьмите! (Гакалру, гакалру!) — исполнительница употребляет 
обращение во мн. ч., хотя адресат у него один — дух-хозяин реки (ср. шинду — «тебе»); 
тем самым подчёркивается почтительность по отношению к духу.



Пояснение исполнительницы: «В наших местах реки широкие, оленей у нас было 
много — больше трёхсот. Дважды в год: весной, в июне, и осенью, в августе, — мы пере
водили оленей через реку Чурбигу. Н а её берегах были специальные наши стоянки, где 
мы останавливались и готовились к переходу реки. Мать давала нам, детям, крупные 
бусинки (ярин). Мы бросали их в реку, пока родители готовились к переходу. Нужно 
подготовить вожаков стада, за которыми и остальные олени поплывут. Для вожаков 
специально готовят бусины. Нанизывают по три бусины на нить и привязывают к 
тесёмке или полоске ткани. Её привязывают на одну из передних ног оленей-вожаков, 
произнося вышесказанное. Вожаки должны поплыть за обласком, где сидит мужчина и 
правит. Другой ведёт вожаков к воде, чтобы они поплыли за обласком — так мы свои 
лодки по-русски называли».

80. Аят орор дявувчадатын, алга (Заклинание, чтобы олени хорошо содержались).
Зап. Г.И. Варламова в 2 0 1 1  г. от Т.Н. Соловьёвой (Софроновой) в с. Ивановское (эвен
кийское название Ульген) Селемджинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и 
пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ...белый подш ейный волос и х  берут... (...м уяллэвэт ы н гавкйл...) — берут по не
сколько шерстинок от каждого оленя.

— ...сумочку-чэмпули... (...чэм пулйкэнэ...) — в такой сумочке хранятся священ
ные предметы.

7 — Один к одному пусть будут.. (Умун умунду бикт ын...) — пусть стадо будет 
единым и крепким.

— ...собираясь кочевать (...нульгидэи некэм йл)  — сумочку-чэм пули  с волосом 
оленей окуривают багульником перед каждой перекочёвкой.

ДЮВĀ ДЯВӮЧАРИЛ 

СЕМЕЙНО-РОДОВЫЕ ОБРЯДЫ

81. Айин-Майиндулэ, Айиһит-энйлэ, энтылдулэ-амтылдулэ алга (Заклинание 
Айин-Майин, Айихит -матери и своих предков). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от 
Ф.Г. Боярковской в пос. Заря Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и 
пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— ...своих предков (...энт ы лдулэ-ам т ы лдулэ...) — амт ыл  — букв, «отцы, праро
дители», энт ы л — букв, «родители».

3 — ЭншгэЪэ-амшгаЬа... (М ат ери-от цы ..) — покойные предки-родители. Суф
фикс -н а һа /-н гэһэ  добавляется к именам ушедших из жизни людей: Иван-ггаһа, Таня- 
н'эһэ.

14  — Из Верхнего мира вы смотрите... (Угӯ Бугадук ичэт чэрэс...) — по веровани
ям эвенков, души хороших людей после смерти попадают на небо, в Верхний мир, и 
живут подобно людям, следя за жизнь родных и помогая им.

82. Айиһит-энйвэ алга (Благословение Айихит-матери). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 0 -е  гг. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.



— ...Айихит -м ат ери (А йиһит -Э нӣвэ...) — Айихит-мать (Айиһит -энй) — боже
ство, покровительница шаманов, мать всех эвенков. Живёт на небе, считается бес
смертной. Если не почитать её, не благословлять очаг, она может наказать — в семье 
родятся дети-уроды. Если же родители часто ругали, обижали детей, Айихит-мать на
казывала родителей. Айихит могла наказать человека, если он плохо относится к лю
дям, если убьёт запретного зверя. Она же давала людям души оленей и детей.

— Ш аманы с помощью Айихит -м ат ери поют (С ам аһал АйиЪит-энйдук 
дяривкйл) — т.е. камлают.

— Всеурангкаи... (Бутунну ур айкай...) — здесь: люди, от эвенк, урэ «гора», т.е. жи
тели гор, сопок. В героических сказаниях якутов олонхо  распространено древнее эпи
ческое самоназвание якутов ураангхай  [Кыыс Дебилийэ, с. 312].

83. Арчалдыри гуннэки (При встрече говорят). Зап. Г.И. Варламова в 19 8 6  г. от 
Ф.Г. Боярковской в г. Тында Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Прежде чем приступить к приёму пищи, хозяин дома и очага должен совершить 
обряд угощения огня (имт ы)  — бросить самые лакомые кусочки из приготовленной 
еды в огонь. После раздела туши копытного животного хозяин также должен покор
мить огонь кусочками костного мозга, печени, почек. Когда варят язык животного, его 
отрезанный кончик обязательно отдают очагу. В присутствии гостей с огнём делятся 
вином или молоком. Главным и самым близким для человека огнём был огонь очага, 
поэтому дух очага был и первым хранителем семьи.

— ...ковордōдӯ... (...на сковороде...) — от рус. «сковорода».
— ...испискэт... ( ...сп и чк а м и ..) — от рус. «спички».

— ...багульник... (...чэнкирэвэ...) — по представлениям эвенков, дым багульника 
обладает очищающими свойствами, он способен изгонять злых духов, отводить беды.

— ...т ам здороваются, целуются (...т алӣ доровавкил, нюканывкйл) — здорова
ются с родственниками над дымящим багульником, через дым.

— Огонь пусть горит! (Тогот  дегдэдегин!) — имеется в виду родовой огонь, под
держивающий жизнь и благополучие рода.

Варианты
1. Имты (Угощение огня). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Е.Н. Соловьёвой в 

с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и 
пер. Г.И. Варламовой.

У  эвенков Амурской обл., долгое время контактирующих с негидальцами, дух 
очага носит имя Пудя. Бабушка исполнительницы была негидалкой, поэтому, об
ращаясь к духу, она называет его негидальским именем [Цинциус, 1982 , с. 1 —1 1\

Огонь свой угощая, Матушку-Пудя попросишь:
— Пудя! За детьми своими присматривай!

2. Имтымй гуннэкис (Угощая огонь, говорить положено). Зап. Г.И. Варламова 
в 1 9 8 8  г. от Ф.Г. Боряковской в совхозе «Заря» Тындинского р-на Амурской обл. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой.



Твой огонь большую силу имеет. Твой огонь всё может. Свой огонь ты кор
мишь постоянно, поэтому он за твоей семьёй присматривает, хранит. Угощая 
огонь, так говори: «Матушка, хорошо присматривай за нами, помогай!»

3. Имты (Угощение огня). Зап. Г.И. Варламова от А.С. Лехановой в с. Иенгра 
Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой.

По представлениям эвенков, каждый человек связан с Небом невидимой 
нитью жизни. Если её продлить, продлится и жизнь.

Огонь кормя, эвенки просят:
— Великое Небо,
Одаривай!
Великое Небо,
[Жизнь] продлевай!

4. Зап. Г.И. Варламова от И.А. Лазарева, в пос. Верхнезейск Зейского р-на  
Амурской обл. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 128].

Огонь угощают жиром, говоря: «Большая матушка! Нам помогай!»

84. Горолō нульгиһиныксэл тогово алтари (Перед дальней кочёвкой огонь закли
нают). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Ф.Г. Боярковской в совхозе «Заря» Тындинского 
р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО  
РАН. Публ. впервые.

— ...урбāкикāндӯи... ( ...р у б а х и . . . )  — от рус. «рубаха».

— ...хозяйка дома (...дю ва дявучадяри) — букв, «содержащая дом».

85. Алга (Благословение). Зап. А.А. Воронина в 2 0 0 0  г. от А.И. Димитровой в 
пос. Кика Прибайкальского р-на Бурятии. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

В тексте отражены диалектные черты произношения исполнительницы: нулъ- 
гиш инденэл  (ср. нульгисинденэл), т эш йвкйл  (ср. т эсӣвкӣл ), ёллаван  (ср. эллаван), дё- 
м икир  (ср. дёмукир).

— ...в  мыслях... (...м эн  дялдӯвар...) — букв, «в своём уме» (см. коммент. к тек
сту 77).

— һём икир (Голодны м и...) — от дём у-м и  («хотеть есть, быть голодным») [Василе
вич, 1 9 5 8 , с. 114].

Вариант
Испрашивание у неба (как нужно говорить). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от 

Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.



Великое Небо!
Удачу дай!
Детям нашим помогай,
Олени наши пусть множатся,
Зверь пусть не переводится,
Никто пусть не болеет!

86. Ōн эмэрй ашганма алгāвкйл (Как пришедший год благословляют). Зап. 
Г.И. Варламова в 2 0 1 1  г. от Т.Н. Соловьёвой (Софроновой) в с. Ивановское (эвенкий
ское название Ульген) Селемджинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Более короткий вариант текста благословения нового года, записанный от другого 
исполнителя, опубликован: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 5 3 —154], см. вар.

— ...Новай год... (...Н овы й год...) — от рус. «Новый год».
5 — Супӯначӣл... (Зипунов...) — от рус. «зипун». Зипуны есть у русских.

— ...тальник брали (...дктāктакāрва гавкйл) — ветви тальника должны быть с 
только что распустившимися листочками и только от тех кустарников, которыми пи
таются лось и олень.

2  — ...выше всех! (...угӯпчӯ...) — Арче живёт выше всех на небе, он превыше всех 
божеств.

Вариант
Как новый год благословляют. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 5 3 —154].

Когда впервые слышали раскаты грома, ветки ерника в правую руку брали, 
трижды обходили жилище по движению солнца и произносили:

— Арче, Арче!
Мы эвенки,
У нас арбагасьи
Чтобы хорошо жили, чтобы не голодали,
Хорошим годом приходи.
Плохим годом не приходи.
Арче, что выше всех!

87. Дӯннӯр-энйдӯ болокин алгā (Осеннее благословение духа Земли-матери). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 8 0 -е  гг. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амур
ской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

1 — Хвоинки отхвоилисъ... (Чйе чйечэм и...) — т.е. лиственницы сбросили хвою. 
Хвоинки лиственниц воспринимаются как шерсть Земли-матери; существовали древ
ние представления о ней в облике лосихи, у которой есть шерсть.

2  — Кисточки отлиствилисъ... (Дэкта дэначāми...) — листва опала.



6 —8 — Когда лист венница залист вит ся , /  Ст ланик заст елет ся, /  Берёзы за- 
берёзятся... (И рэкт э ирэллэкин, /  Болгиктал болгӣллакт ын, /  Чāлбāр чāлбāлдяд- 
да кт ин ...)  — в эвенкийском тексте глаголы образованы от существительных, обознача
ющих различные деревья. Смысл этих строк: когда весной деревья оживут и 
зазеленеют.

88. Дюкчадӯ алгā (Благословение оставляемому месту чума). Зап. Г.И. Варламова 
в 1 9 7 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Благословение произносили осенью, оставляя летние места кочёвок.

1 — Чимкэ-чиркулъдэ... ( Скрипящая ж ердь...) — чиркульдэ — звукоподражание 
скрипу дерева.

— ...оставляемому мест у чума (Дюкчадӯ...) — дюкча — место, где стоял чум, или 
остов чума, с которого сняты покрышки. При перекочёвке покрышку чума снимают и 
увозят с собой, а жерди собирают и прислоняют к дереву поблизости. Если жерди чума 
весной стоят прислонённые, значит его хозяин умер и не приехал на прежнее место. 
По отношению к месту, где стоял чум, соблюдался ряд запретов. Так, нельзя разводить 
огонь на чужом кострище; редко ставят жилище на месте прежнего (даже своего) — 
ставят рядом, используя старые жерди; нельзя ходить по оставленному месту чума, сту
пать ногами на старое кострище.

I — Скрипящая жердь... ( Чимкэ чирку льдэ...) — вертикальная, средняя жердь чума, 
стоящая ближе всего к почётному месту. Она считается священной; её скрип представ
ляется голосом, речью духа этой жерди, обращающегося к хозяевам дома.

6 — Здесь же... (Эдӯт ьи..) — рядом, поблизости. Ставить чум точно на прежнем 
месте не разрешалось.

I I  — Всего хорош его... (Аямат  эм энм укэл...) — букв, «хорошо оставайся».

89. Алгāвка-һэгэн (Остōлду алгавка) (Благословение-песня (Благословение столу)).
Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от Д.П. Пудова в с. Хатыстыр Алданского р-на Я АССР. Расш. 
с аудиозаписи и пер. текста Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впер
вые. Нотный пример 43 . Компакт-диск, №  14.

— ...остолду (...ст олу ...) — от рус. «стол».
10  — Тэрёлькэльдй... (...т арелочек) — от рус. «тарелка».
12  — Битылькальдй... (О  бут ы лочках..) — от рус. «бутылка».
13 — ...урӯмкэльдӣ... (О рю м очк ах...)  — от рус. «рюмка».

4  — Вечерком-ял... (С ӣксэгōнм э-кт ы -ял...) — ял — распевный слог, добавленный 
исполнителем для соблюдения размера строки.

19 — Играю... (Эвйдет гнэм ..) — т.е. пою, исполняю песню. Слова икэ-м и  («петь») 
и эвй-м и  («играть») в фольклоре эвенков часто выступают как синонимы. Ш аман
ское пение также называют «игрой» (см. коммент. к текстам раздела «Шаманские об
ряды»).



90. Дыгин кирилкан остōлконты (остōлконду алгавка) (Наш четырёхуголь
ный столик (благословение столику)). Зап. участники КФЭ, 19 8 9  от М.К. Васильевой в 
с. Тором Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Благословение столу было исполнено при прощании с участницами экспедиции 
перед их отъездом. Текст отражает индивидуальное произношение исполнительницы: 
нэкныль (ср. нэкныл).

1 — Нāēн-нāйиян (Н а ен -н а й т н )  — запев; исполнительница начинала этим запе
вом многие свои песни.

2  — М ладшие сёстры... (Н экн ы ль...) — так исполнительница называет жен- 
щин-участниц экспедиции, приехавших в гости, считая их родственницами независи
мо от национальности, потому что они занимались сбором и изучением фольклора 
эвенков.

4  — Пусть всегда вот столько созывает (Гэгдэк тыкэн эрбэн эрйдэгйн ) — испол
нительница была очень рада приезду гостей и в песне выражала надежду, что в буду
щем они смогут так же собраться за столом.

9 — ...играю... (...эвй дем ...) — т.е. пою, исполняю песню (см. коммент. к текс
ту 89).

91.һиргэ (Благословение). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0  г. от В.П. Заровняевой в 
с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Благословение исполнялось при отъезде Г.И. Варламовой с семьёй из с. Владими
ровка домой в Якутск.

4  — То лен и ваш их дет ей удлиняться станут... (Һут эллун нюугйлтын 
угону муллакт ы н...) — фразеологизм, означающий «когда ваши дети будут подрас
тать».

92. һирā һурунудйтэн (Благословение на дорогу). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 9  от 
М.К. Васильевой в с. Тором Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

2 — Иргэчинмэ... (Б лагословение...) — для многих говоров как восточного, так и 
западного наречия эвенкийского языка характерно исчезновение [Һ] в начале слов: 
Ьокто — окто; Ьиргэчин — иргэчин.

93. Ьутэл эмэнэдӯтын икэн (Песня по случаю приезда ребёнка). Зап. Г.И. Варла- 
мо-ва в 1 9 8 0  г. от М.П. Кульбертиновой в с  Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл.: [Вар
ламова, 2 0 0 2 , с  1 5 0 —151].

Исполнительница называла детьми всех, кто приезжал к ней в гости: она была и 
старше их всех по возрасту, и опытнее.

3 — ...армиялдук... (...и з а р м и и ..)  — от рус «армия».



2  — От всей души радуюсь... (Аякāндӣ неливкāт нэ...) — букв, «хорошенько ду
шой обрадовавшись», устойчивое словосочетание.

6 — Думали вы о н ём ? (Д ялилван ӣврэ-дӯ?) — букв, «в думы свои внесли ли вы 
его?» Исполнительница поёт песню по случаю возвращения своего внука из армии. 
Зная о его скором возвращении, при камлании она давала своим духам задание, чтобы 
они выполнили желание её внука быстро и благополучно вернуться домой, к жене и 
маленькой дочке.

7 —8 — Вон у  т ех облаков  /  Дрбра испрашивая... (Тар-даду тӯксэлдӯн  /  АядШ  
гэлёден эл ...) — облака — это посланцы Неба; обращаясь к облакам, эвенки обращают
ся к Небу.

9 — ...дож ив (...к эн эн к сэн дӯ) — букв, «дойдя». В том же значении слово н'энэ- 
кт андем  («живу») используется в стк. 13.

1 0 —11 — ...всем сердцем  /  И печенью вспоминая... (...м ёварди-да /  Һакирдӣ-да 
дёндяна) — букв, «сердцами и печенями вспоминая», фразеологическое выражение со 
значением «помня всей душой».

12 — Под добрым со л н ц ем .. (С игӯн аёракин,..) — букв, «под хорошим солнцем». 
16 — Ради и х  счаст ья.. ( Кут улдӯт эп . .)  — т.е. ради внуков, о которых исполни

тельница вспоминает в стк. 1 0 —11.
18 — Попробую прожить... (ҺГэнэмкэкт э...) — букв, «пройти» (см. коммент. к 

стк. 9). Песня записана в 1 9 8 0  г., Матрёна Петровна ушла из жизни в 1 9 9 6  г., прожив 
ещё почти 16 лет.

Вариант
һутэл эмэнэдӯтын һэгэн (Песня на приезд детей). Зап. Н.Н. Николаева 

в 1991  г. от М.П. Кульбертиновой в 1 3 -м  оленеводческом стаде совхоза «Золо- 
тинка» (с. Иенгра) Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Нотировка Н.Н. Николаевой. Опубл.: [Николаева, 2 0 0 6 , с. 71].

— Попробую-ка я спеть сейчас 
По случаю приезда детей.
Поднимая их мысли*,
Спою-ка я.
Приезду детей
Всей душой обрадовавшись,
В добрые дни
Мысли свои задумали ли?*
Добра испрашивая,
До старости я дошла 
Под добрым солнцем,
Радуясь, живу.
Сотню [лет] своих наполнила*, —
Подумаю-ка я.
Ради счастья их [внуков] ещё.
Три-два года
Попробую пожить, думаю. Ну!



— Поднимая и х  мысли... — т.е. воодушевляя, вдохновляя их и вдохновляясь сама.
— Мысли свои задум али ли ? — исполнительница спрашивает, с какими думами, 

просьбами приехали к ней гости.
— Сотню [л ет ] своих наполнила... — т.е. уже прожила сто лет.

94. Иргэчин бэел октодӯтын (Благословение людям на их дорогу). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 9 0  г. от М.К. Васильевой в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл.: 
[Варламова, 2 0 0 2  с. 1 5 1 —152].

— Иргэчин,.. (Б лагословение...) — см. примеч. к тексту 92.
2  — Эгэдитгэв... (С по ю ...) — в основе (Һ )э гэ -, так же как в основе (Ъ )иргэ  (см. пре

дыдущее примеч.) происходит исчезновение начального [Һ].
5 — Кэргэлкэһэлбэр... (С ем ьи с в о и ..)  — от якут, кэргэн  («семья; муж, жена») [Мы

реева, 2 0 0 4 , с  329].

8 —9 — нельзя долго  /  Петь благословение (Э ггнэрэ-ггэнэ горот  /  Эгэдедэ 
иргэчинм э)  — эвенки считают, что если благословение на дорогу слишком длинное, то 
и сама дорога будет долгой (это пояснение дала исполнительница, окончив петь).

95. Эллувкэ (Мазанье углем). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от Е.И. Фёдоровой (Л а
заревой) в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...пёчилэи  (...к своей печи...) — от рус. «печь».

— ...к Марии... (...М āрēлā...) — Мария (эвенк. М āрē) — старшая сестра отца испол
нителя. Она обладала способностью во сне предвидеть будущее, ей снилось, что она пе
ла шаманские песни. Мария имела своего духа-помощника — духа очага по имени Ку
лумтан, совершала обряды, чтобы отвести зло от своих родственников.

— ...в Журбан... (...Ж урбāндулā...) — село на берегу р. Зеи, в настоящее время его 
уже нет.

2  — Кулумтан м о й ! (К улум т анив!)  — имя духа-хозяина очага в доме Марии. 
Этим именем нередко называют духа своего очага шаманы. Подробнее о Кулумтане 
см. тексты раздела «Шаманские обряды» и комментарии к ним.

1 4 —15 — Со свет лыми волосами, /  С русским и глазками... (Багдалама ню- 
рикт эчӣ, /  Аӯчакāн еһакачӣ...) — отец у ребёнка русский.

96. Эллувкā (Мазанье углем). Зап. АЛ. Воронина в 2 0 0 0  г. от Е.С. Агдыреевой в 
Усть-Джилиндинском эвенкийском сельском поселении Баунтовского эвенкийского 
р-на Бурятии. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

В тексте отражены диалектные особенности: ш инни  (ср. синни), шинэвэ (ср. синэ
вэ), аш илт ана  (ср. āһилт ана), экш эм и  (ср. эксэми), ш йкивкил  (ср. Ьйкивкил).

— Над аду... (Е сли  нуж но...) — от рус. «надо».



— ...закат ит ся., (...т ы кт экин..) — букв, «упадёт».
8 — ...удачу не от нимет  (э ги н ...м аявкана) — от м ая-м и  («не иметь удачи на охо

те») [Мыреева, 2 0 0 4 , с  357].
Пояснение исполнительницы: «Взрослые эвенки стойкие, сглазу не поддаются, а 

детей оберегают. Моя бабушка всегда мазала нам углем лоб, веря в то, что после такого 
обряда нас не напугают злые духи, не сглазят люди».

Варианты
1. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 4 7 - 1 4 8 ;  2 0 0 4 , с  1 1 0 - 1 1 1 ] .

Женщина рожает ребёнка в родильном чуме. Как родится, его ведь ещё не 
вносили в своё жилище-дом. Женщина-помощница берёт ребёнка на руки и не
сёт в дом. Как только она вошла, или отец роженицы, или мать, или бабушка бе
рут золу с очага и мажут ребёнку нос, щёки, подбородок, приговаривая:

— Отец твой, мать твоя, дедушка твой!
Бабушки твоей огонь. Дедушки твоего огонь.
Как бабушка твоя, будешь разжигать очаг!

2. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 148].

Новорождённого ребёнка в свой дом вносят, говоря:

— Огонь, не принимай за чужого,
Твой пришёл.

97. һунāдил ичэмкэнтын (Девичье гадание). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от 
Е.Н. Александровой (Лехановой) в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...из белого золота... (...багдарйн м эггун ...) — белым золотом эвенки называли 
серебро.

4  — ...дном вниз упади ( .. .т эвэкэл)  — т эв-ми, т эгэ-м и  — букв, «сесть»; в словаре
А.Н. Мыреевой т эгэ—  «упасть выемкой вверх, предвещая хорошее (о шаманской ко
лотушке)» [Мыреева, 2 0 0 4 , с  644].

5 — ...дном вверх упади (...м укчэкэл) — от мукчэктэ («круглый, шарообразный»); 
букв, «округлись», т.е. упади круглым вверх.

98. Һинкичāн эрукйтчэрйдӯн һиргэ (Заклинание, если рябчик предсказывает ху
дое). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на 
Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

— Һш гкичāи.. (...рябчик...) — в говорах встречаются также формы һш гкичэн  [Мы
реева, 2 0 0 4 , с  556], һинукӣ  [Болдырев, 2 0 0 0 , т. 2, с  264].

— Эрукэттэ, ...эрукāттэ... (Н е предрекай худого ) — одна и та же форма глагола с 
вариацией гласного.



— След свой палкой закроешь... (Удявӣ м дт  кайдш гэс...) — найдя гнездо рябчика, 
нужно положить палку поперёк своего пути («закрыть» его), чтобы дурное предзнаме
нование не увязалось следом.

99. Кутуга (гиркурй һэрэкй) сōмат сāвкй (Жаба (шагающая лягушка) очень муд
рая). Зап. Г.И. Варламова в 19 8 9  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Оси
пенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

В эвенкийской мифологии жаба, которую называют «шагающей лягушкой», — 
священное животное: лягушка участвовала в сотворении Средней земли (Дулин буга). 
Г.М. Василевич пишет: «В мифе конных групп из района Нерчи—Читы помощником 
творца земли была лягушка. Она вынесла землю в лапах на поверхность воды, но злой 
брат творца (по позднейшим вариантам — небесный шаман) выстрелил в неё. Она пе
ревернулась и с тех пор стала лапами поддерживать нашу землю среди водного про
странства» [Василевич, 1969 , с. 214]. Эвенки-орочоны, проживающие ныне в основном 
в Амурской обл., также считают, что появлением земли они обязаны лягушке, а не гага
ре (см. [Мазин, 1984 , с. 20]). В аналитическом каталоге Ю.Е. Берёзкина «Тематическая 
классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам» 
под номером С6А  указан мотив «ныряльщик — черепаха/лягушка», известный на тер
ритории Сибири у эвенков, бурят и монголов [һир://\V^V.^и1:һепіа.^и/Го1к1о^/Ье^е2- 
кіп/іпсІех.Ьіт].

Шаманы подвешивают к костюму изображение лягушки как символ земли. 
Амурские шаманы наносят изображения двух лягушек на носки унтов, чтобы правиль
но найти обратную дорогу домой (на землю), когда путешествуют в иные миры.

1 — ...кут учй.. (...душа-кут ест ь) — слово кутучй образовано от основы ку
шу («удача, счастье») с помощью суффикса обладания -ни [Мыреева, 2 0 0 4 , с  3 2 2 —323; 
Василевич, 1940 , с. 73]; эвенк, кушу связано с якут, кут («душа живых существ») 
[Пекарский, 1 958 , стб. 1261 ; Мыреева, 2 0 0 4 , с. 322] — это одна из трёх душ челове
ка. Кутучй может означать и «счастливый, обладающий удачей», и «обладающий ду
шой-лгут».

— Пулāтвӣ... (П лат ок свой...) — от рус. «плат».
2  — Тар тадук... (С  т ех пор...) — букв, «то за тем», устойчивое словосочетание, 

имеющее значение «с тех пор», «с того времени».

— Ш агающая лягушка... (...гиркури һэрэки...) — так по-другому называют жабу в 
отличие от лягушки, умеющей прыгать.

— ...очень мудрая (...сом ат  савкй) — букв, «очень знающая», фразеологическое 
выражение, имеющее значение «иметь дар предвидения» (ср. текст 61, где эпитетом 
сдмат  савкй («мудрый») наделён медведь).

1 — Амгунские эвенки... (Эм ггун эвэнкил...) — эвенки, проживающие и кочующие 
в бассейне р. Амгунь Хабаровского края. В настоящее время эта группа эвенков сме
шалась с негидальцами в районе совместного проживания ( с  Владимировка р-на 
им. П. Осипенко Хабаровского края).



— ...расст ели быстренько ( ...гиркэм элчэкэл)  — глагол гиркэ-м и  означает «рас
стилать», суффикс -м ал-/ -м эл-  выражает быстроту, мгновенность действия, суффикс 
-чэ- в данном случае имеет то же значение.

2  — А раньш е переш агивала (Н онон гиранивкй бичэ) — отец рассказчицы много 
раз гадал о будущем, встречая жабу, и она всегда перешагивала через его ремень, пред
сказывая ему хорошую жизнь.

— ...ушёл (...сэм н эн ) — слово сэм нэн  употребляется только по отношению к чело
веку, как эвфемизм, заменяющий обыденное бучэ («умер»). Глагол сэм -м и  означает 
также «пропасть, исчезнуть» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 533]. По отношению к родным, род
ственникам эвенки не употребляют слово бучэ, а говорят сэмчэ, поскольку считается, 
что души покойных ушли с земли и находятся на небесах.

100 . Ичэмкэ ивэллэт (Гадание лучиной). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от Е.Н. Алек
сандровой (Лехановой) в пос. Бомнак Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозапи
си и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Гадание... (И чэм к э...) — ичэмкэ — от ичэ-м и  («смотреть»); слово ичэмкэ в зна
чении «гадание» встречается в текстах 4 0  и 101.

— ...делаю т  (...га вк й л ) — букв, «берут».

101 . Багдарйн мэнумэкэн умкандй ичэмкэ (Гадание ложкой из белого золота).
Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 2  г. от А.И. Лазарева в с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

Гадание ложкой напоминает обряд гадания, проводимый шаманом с помощью 
колотушки для бубна (геһик). У  колотушки, так же как у ложки, есть выпуклая и вогну
тая стороны: если она падает выпуклой стороной вверх — это к счастью (см. также 
коммент. к тексту 97).

— ...из белого золот а... (Багдарйн м эи ум экэн ...) — т.е. из серебра (см. коммент. к 
тексту 97, а также текст 144).

2  — Хорошо — дном вниз упади, /  П лохо  — дном вверх у п а ди ! (Ая бимй — т э
вэкэл, /  Эр бим й — м укчэкэл!) — о значениях глаголов т эвэкэл  и мукчэкэл (см. ком
мент. к тексту 97).

— ...дном вверх упала (...м окчдрокин) — м окчой-м и — «упасть тыльной стороной 
(о колотушке шамана), предвещая плохое (от якут, м охчой)»  [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 364]. 
Возможно, на выбор слова повлияло и его созвучие с м укчэ-м и  (см. коммент. к 
тексту 97).

102 . [Гилӯ, Гилӯ-й-энйкэн] ([Гилюй, Гилюй-матушка]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. 
от А.П. Авеловой в с. Хатыстыр Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые. Нотный пример 45 . Ком
пакт-диск, №  16.

Исполнительница услышала песню от своей бабушки родом с р. Гилюй на севере 
Амурской обл. — эту песню пели при сватовстве к ней.



Специального обряда свадьбы у эвенков не было, не существует и единого терми
на, обозначающего саму свадьбу. Например, забайкальские эвенки употребляли монг. 
курим-курум  и заимствованное из рус. сивайба. Олёкминские эвенки употребляли ещё 
слово һуечин (букв, «выделение»). Дальневосточные эвенки используют выражение 
ним эк одярй — букв, «появление соседа», т.е. возникновение новых соседей, новой се
мьи. Иногда свадьбу называли «бэе ддярй» (букв, «появление человека»).

Уговор о сватовстве могли заключать сами жених и невеста или их родители. Акт 
свадьбы не являлся кульминацией, так как до рождения ребенка семья не считалась 
узаконенной в полном смысле слова. Если детей не было, обычно семья распадалась. 
Если бездетные супруги не желали расставаться друг с другом, они брали на воспитание 
сирот или детей у многодетных родственников.

Свадебный обряд у всех эвенков состоял из трёх этапов: 1 ) одевание невесты и 
сборы её для переезда; 2 )  переезд невесты в дом мужа; 3 ) приобщение к семье мужа: 
невеста трижды обходила вокруг жилища и кормила огонь семейного очага.

Свадебное угощение вошло в обычай сравнительно поздно. Существовали народ
ные термины для отдельных моментов свадьбы. Например, у ербогачёнских эвенков 
обряд кормления огня невестой назывался кукинмэр дюдӯвар нэрэп  (букв, «невестку 
свою в дом свой положили»). Обряд угощения гостей назывался аЬй удяван Ьуеннин  
(букв, «отделение пути женщины»).

— айм акилин  — от якут, айм ах  («родня»).

1, 6 — Гилюй, Гилюй-матушка! (Гилӯ, Гилӯ-й-энӣкэн!)  — река Гилюй (эвенк. 
Гилу) на севере Амурской обл., в Зейском р-не.

4  — У горы с нежной травкой... (С ӣвэлэкт ӯ ур э...) — сивэлэк  — болотная низин
ная трава, которую очень любят олени.

5 — Говорить они начали! (Гундельчат ы нэ!) — строки 1 —5 поёт жених Алексей. 
12 — Мелкота этого [какова] ? (Арбам качасй?)  — иносказательное выражение,

означающее: «Насколько серьёзны твои мысли о свадьбе?» Строки 6 —12 поёт де
вушка.

1 5 —16 — Как дикий голубь, воркую, /  Как кукушка, кукую (Тутуивэ 
чӯггнимчальдям, /  Куктыӣвэ чӯннимчальдям) — в оригинале в обеих строках исполь
зован один и тот же глагол чуннимчальдям  — от чӯкни  («щебетать, петь»), он употреб
ляется по отношению к разным птицам. Переведено по смыслу. Строки 1 3 —16 поёт 
сват Нярбаче.

2 0  — Желаю ведь ( Н екэдем ё-н эн ) — строки 1 7 —2 0  поёт девушка.
Пояснение исполнительницы: Бэе Улюксей аһӣявӣ гадай некэдерэн. Биралй, 

Гилӯлӣ эмэчэ һунāттулāӣ. Г элэ м ну нунандун Нярбāчē-бэе. Нонон Улюксэй Ьэгэвкй, 
тадук һунадин, гэлэмггу-сурумдюсут  Ьэгэвкй. Тадук нян Ьунат. Эр бй эвэкэв Ьэгэнын 
бичэ, нунанмāн гадярактын, тыкэн бичэ. Тыкэн оночэт  эм эчэл биһӣтын нунандулан. 
Эвэкэв Гилудук бичэ л  энтылин, аймакилин. — «Мужчина Алексей жену себе взять ж е
лает. По реке, по Гилюю приехал к девушке своей. Сватом у него Нярбаче-человек. 
Сначала Алексей поёт, потом девушка, проситель-сват поёт. Потом опять девушка. Это 
песня моей бабушки была, когда её брали, так было. Так на лодке приехали к ней. 
У  бабушки моей с Гилюя были родители, родня её».



103. Тэрйн ōдярилдӯ һиргэчин (Благословение создающим пару). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 8 0  г. от В.П. Заровняевой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаров
ского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. 
Публ. впервые.

— ...пару (Т эр й н ...) — т эрй  — пара, парный предмет; выкуп за невесту, приданое 
[Василевич, 1 9 4 0 , с  136].

8 — Крепкими мужчинами пусть будут (У м ачйл бэе л  дкт ы н) — ум ачй бэе — 
фразеологизм, означающий «крепкий, здоровый, сильный мужчина». Умачй — от у  м ая  
(«костный мозг»); считается, что у крепкого, здорового человека в костях много кост
ного мозга.

11 — Человеческий род... (Б эе т экэнм ы н...) — фразеологизм, букв, «корень чело
века».

13 — Умелицы-женщ ины... (Кипт ы кар-аһāкāр...) — букв, «ножницы-женщины»; 
ножницы — символ женщины в эвенкийском фольклоре (ср. Омолги Ъутэс 
лукӣлт ӯдерэкин, /  һунāт һут эс киптыилтӯдяракин... — «Когда мальчик, твой сын, /  
Начнёт пускать стрелы, /  Когда девочка, твоя дочь, /  Начнёт кроить ножницами...») 
[Эвенкийские героические сказания, 1 990 , с. 1 7 6 —177].

104. һуелдыдерйлдӯ алга (нимэк оксал) (Благословение отделяющимся (когда они 
соседями становятся)). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 6  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск 
Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

10  — ...утэлвэр... ( ...д е т е й ..)  — особенностью ряда диалектов эвенкийского язы
ка является выпадение звука [Һ] в начале слова: (һ )у т э  «дитя, ребёнок».

— ...от деляю щ им ся.. ( Һуелдыдерӣлдӯ.. .)  — т.е. молодожёнам, которые создают 
своё отдельное хозяйство.

1 — ...соседями т еперь вы ст али (...н и м эки рдэс) — стали самостоятельной семь
ёй, которая живёт отдельным домом.

12  — ...м ар и ., ( ...д э т к э и ..)  — марь — заболоченная местность, поросшая кустар
ником и карликовыми деревьями.

17  — Родоначальниками... (Б эе т экэны н...) — фразеологизм, букв, «корень чело
века», означает и основателей рода, и сам человеческий род (см. текст 103). Если моло
дой муж — иноплеменник, он может основать новый род.

105 . ТуксāнДярй икэнын (Песня сбегающей). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 9  от 
М.К. Васильевой в с. Тором Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Для некоторых групп эвенков было характерно умыкание невесты. Обычно это 
делалось по договорённости между молодыми, а иногда и с ведома родителей (либо ма
тери невесты и её родственников, либо отца и его родни). Песня убегающих девушек 
исполнялась обычно от третьего лица: они пели о себе как бы со стороны.

106 . Сучаһинчāл һэгэнтын (Песня убегающих). Зап. Г.И. Варламова в 1988 г. от
В.Р. Кузьминой в с. К ю с т ь-К е м д а  Каларского р-на Читинской обл. Расш. с аудиозаписи 
и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Песня убегаю щ их (Сучаһинчāл һэгэнт ы н) — об обычае умыкания невесты см. 
коммент. к тексту 105. В данном случае девушка убегает к жениху, который ждет её в



условленном месте. На вершине горы девушка поёт, прощаясь с родными краями, рас
сказывает о себе горе, сидя на её вершине.

4  — Рукодельную свою сумочку несу в руках (Авсаканмй налдяна-гу) — авса- 
кан — женская сумочка с принадлежностями для шитья, рукоделия. Если девушка ухо
дила из дома, взяв с собой свою сумку для рукоделия, это означало, что она ушла насо
всем, собираясь выйти замуж по своему собственному решению.

— Вершину горки она просила (Урэкэчэн һорōнмдн гэлэдечэн) — рассказывая о 
своём поступке, девушка обращается к вершине горы, так как считается, что дух-хозя
ин горы (сопки) обитает на самой вершине. Девушка делится с духом своим решением 
убежать к любимому и просит у него благословения.

107. Аййһиттанагин (Хождение к Айихит [за ребёнком]). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 6  г. от А.И. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 4 5 —146; 20 0 4 , 
с. 1 0 8 -1 0 9 ] .

— Хождение к Айихит [за ребёнком] (Аӣһиттанагин) — сложное слово: 
Аййһит — имя божества, -та—  суффикс деепричастия со значением цели, -на—  суф
фикс причастия со значением результата действия, -гин — суффикс повелительного на
клонения (к 3-му лицу).

1 — ...аи-человек (...ай-бэе...) — ай — «доброе божество, добрый дух» [Мыреева, 
2 0 0 4 , с  29] (ср. якут, айыы:). Словом ай называют как светлых обитателей Верхнего ми
ра, так и людей, души которых посылают на землю светлые небесные божества (на
пример Айихит).

2  — Раньше у шаманов от Айихит-матери исток камлания был (Ионон 
самāһил Аййһит-энӣдук тэкэнтэнэл нимканйвкил бичэл) — т.е. Айихит давала ша
манам силу, с помощью которой они камлали.

— Айихит-мать от огня берётся (Айӣһит-энӣ тогодук гавкй) — божество 
Айихит связано с солнцем и огнём.

— Вершина,.. (Аугэн) — место, где живёт Айихит.

108. Малāһин (Пир). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от Н.Л. Эмидака в пос Эконда 
Эвенкийского АО. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

Для ритуала обязательно забивается жирный домашний олень, дикого оленя не 
используют. Пиршество устраивается в честь новорождённого и от его имени, как 
будто сам ребёнок угощает всех.

— Малāһин (Пир) — от якут, малааһын, маладаһын («пир, пирушка, столование, 
обрядовое угощение, праздник по какому-либо случаю, гулянка») [Пекарский, 1958, 
стб. 1510]. В словаре А.Н. Мыреевой указана форма малаһадун (от якут, малааһын) 
[Мыреева, 2 0 0 4 , с. 352].

— ...жирного оленя забивают... (ороно бургуву вавкйл...) — оленя убивают ножом 
в затылок, стрелять в него нельзя.

— ...счастливым... (...кутучй..) — от якут, кут — «душа живых существ (человека 
и животных)» [Пекарский, 19 5 8 , стб. 1 2 6 1 —1262], эвенк, куту — «счастье, удача, благо
получие» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 322].

— ...пришедшего ребёнка... (...эмэмэктэ кунгāкāн...) — устойчивое словосочетание, 
имеющее значение «младенец, новый человек в этом мире».



—  . . . п о я в и в ш е й с я  в е р ш и н ы  [ р о д о в о г о  д е р е в а ] . . .  ( э м э  д у в у н м а н . . . )  — букв, «на при
шедшую его вершину». По представлениям эвенков, на родовом дереве с рождением 
ребёнка появляется новое ответвление.

—  . . . м ы с л и  и х  д о б р ы м и  с т а н у т  ( . . . а я  д я л и л т ы н  о д и н )  — фразеологическое выра
жение со значением «пожелать добра».

109. Омйрўк (Хранилище души). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 2  г. от А.И. Лазарева в 
с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Эвенкийские шаманы полагали возможным держать в специальных хранилищах 
души больных людей и оленей до выздоровления. Для этого перед лечебным камлани
ем шаман изготовлял куколок и «душехранилище» { о м й р у к )  — коробку или мешочек, 
а после помещал туда души не только больного, но и его семьи. Некоторые шаманы у 
илимпийской группы эвенков от каждого члена семьи больного брали по пряди волос, 
в которых будто бы и хранили их души. Для хранилищ душ оленей шаман заказывал 
коврик ( к у т у р у к ), у амурских эвен ков-орочонов он назывался н а м у .  На коврике долж
ны были быть изображения (аппликацией или вышивкой) оленей, солнца и месяца, 
иногда и духа-охранителя в человеческом облике, в окружении линий из полосок меха 
разных оттенков. Нередко родители оставляли хранилище души ребёнка у шамана до 
тех пор, пока ребёнок не повзрослеет.

110. Омйлāк (Водворение души). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 8  г. от В.Р. Кузьминой в 
с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Водворение души ( о м й л а к ) — обряд возвращения души в тело человека. Тем же 
словом называли и человека, который умел проводить этот обряд. Согласно представ
лениям эвенков, человек болеет и умирает потому, что остаётся без своей души-олш. 
Душу-олш здорового человека могут похитить злые духи или враждебный шаман, ей 
может навредить человек с дурным глазом. Излечивая от болезни, шаман в первую оче
редь должен найти и вернуть душу человека. Покинувшая тело душа направляется в 
мир Буни ( Б у н й ), где живут умершие предки. Если шаман успевает догнать душу, ему 
приходится лететь в мир Буни и просить умерших предков не принимать её. Если душа 
уже попала в Буни, шаман просит отдать её, приводя убедительные доводы: маленькие 
дети останутся сиротами, некому их будет растить. Он приносит душу человека обрат
но на землю, вселяет её опять в тело больного, и тот выздоравливает.

1 —  . . . И а т а  ( . . . Н а т а ш а )  — эвенкийский вариант русского имени Наталья. И с
полнительница рассказала далее, как старушка Наташа возвращала на место и её душу: 
«Наталья-старушка могла возвращать душу- о м и .  Вот мне возвращать душу стала. Мне 
так делала. Подула мне в макушку. В макушку выдох сделала. Этот её выдох холоден, 
холодом входит. Страшно. Так холодно входит её выдох. Потом жарко-жарко стано
вится. Жарко становится, жаром потом выдох её до ногтей рук моих доходит, до ног 
моих доходит».

— Б а б у ш к а  п л о х а я !  — эту фразу ребёнок сказал по-русски.
2 — К у т у ч й . . .  ( С ч а с т л и в ы й . . . )  — см. коммент. к тексту 108.



1 — На Т я н е .. .  ( Т ā н э д ӯ . . . )  — название речки и местности.
—  « Х у ! »  с д е л а ю . . .  ( « Һ у ! »  ō н а д ӯ в . . . )  — звукоподражание выдоху, дуновению, кото

рым Наташа вдыхает в ребёнка душу.

111. Омйлāк (Водворение души). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 4  г. от И.А. Лазарева в 
пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Алёшка (Улōскэ), о котором говорит исполнитель, был сильным шаманом: мог 
гадать по блюдцу хозяина — не будет ли у того большой беды. Он брал блюдце, подно
сил его к своему лицу и долго смотрел на него. Если блюдце не трескалось — хозяин 
блюдца будет жить долго и хорошо. Иногда блюдце трескалось от взгляда шамана — это 
было плохо, хозяин вскоре умирал. Про него говорили: У л д с к э  б ю л ю с э в э  ё һ а ш п ӣ  

һ у к ч а в к ӣ .  — «Алёшка блюдце глазами ломает».

—  . . . й р и л ч э  ( . . . с  у м а  с о ш ё л )  —  й р й л - м и  — от якут, и и р  («сойти с ума») [Мыреева, 
2 0 0 4 , с. 254].

4  — Айихит-мать, помогай! (Айиһит-энӣ, бэлэдекэл!) — шаман обращается к 
богине Айихит, так как она считается покровительницей шаманов (см. коммент. к 
тексту 82).

112. [Аһй укунин авуллакин] ([Грудь кормящей женщины опухнет]). Зап. Г.И. Вар
ламова в 1 9 9 0  г. от Е.Н. Соловьёвой в с  Владимировка р-на им. П. Осипенко Хаба
ровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

Название дала составитель по первой фразе текста.
Роль огня в жизни эвенков очень велика. Существует множество запретов, отно

сящихся к огню, и правил поведения по отношению к нему (см. текст 1 в Дополнени
ях). Основная цель запретов — не обидеть и не ранить огонь, чтобы избежать его гнева. 
Так, некоторые болезни у эвенков считаются проявлениями такого гнева.

— ...аёвкакал! (...вылечи!) — сложное слово, образованное от яя («хороший») -Т оми 
(«стать») =  аёми («вылечиться»), букв, «стать хорошим», т.е. здоровым.

— Пудя! — имя духа огня у негидальцев (см. коммент. к вар. 1 текста 83).

113. [Куггāкāн чикэлтэлдинэн] ([Ребёнок [в постель] писаться начинает]). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 9 0  г. от Е.Н. Соловьёвой в с  Владимировка р-на им. П. Осипен
ко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  
СО РАН. Публ. впервые.

Название дала составитель по первой фразе текста.

— Ребёнок [в постель] писаться начинает... (Куггакан чикэлтэлдшгэн) — эвен
ки считают, что энурез возникает у ребёнка потому, что родители недоглядели за ним и 
тот нарушил запреты по отношению к огню: либо играл с огнем, либо помочился в 
огонь. За это огонь его наказывает.



— Много человеческой мочи... (Кая бэе чикэнын бидинэн...) — букв, «многих лю
дей моча бывает»; поскольку людей в мире много, то виновником нарушения запрета 
может быть любой чужой человек, а не только больной ребёнок.

114. [Гороё симкйдинэн кукāкāн] ([Долго кашляет ребёнок]). Зап. Г.И. Варламова 
в 1 9 8 9  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

1 — Им имена дашь (Тарилбй гэрбйдинэс...) — на палочки насаживают уголь
ки: два ворона ( олй), одну ворону (пгураки) и несколько перелётных птиц. В данном 
случае не вырезают птичек из угольков, но каждый уголёк называют именем пти
цы: «Ты — ворон, ты — ворона, вы — перелётные птицы». Ворон — птица, постоянно 
обитающая на определённой территории и зимующая там же. Два ворона должны 
стеречь свою территорию, чтобы болезнь ребёнка не вернулась опять. Ворона улетает 
зимовать в более тёплые края, но не очень далеко. Она понесёт болезнь ребёнка туда, 
куда сможет долететь. Перелётные птицы подхватят болезнь у вороны и унесут её ещё 
дальше.

2 — Дедушка! (Эһэкэ!) — дух огня в данном случае представляется в образе стар
ца, который оберегает семью от всех бед, в том числе от болезней. Он выступает как 
посредник между человеком и другими духами: он вдохнёт болезнь ребёнка в угольки, 
изображающие птиц, и велит им унести болезнь.

115. [Кутгāкāныс сōмат симкйлдинэн] ([Твой ребёнок сильно закашляет]). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 8 2  г. от К.П. Афанасьевой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко 
Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

Название дано составителем по первой фразе текста.
Смысл обряда состоит в том, что болезнь ребёнка уносит перелётная птица.

1 — ...печи... (...печи...) — от рус «печь».

2  — . . . « п е р е л ё т н ы м и  п т и ц а м и » . . .  ( . . . « н э п у  д э г и » . . . )  — см. коммент. к тексту 114.

116. [һутэс билган авуллакин] ([У твоего ребёнка горло опухнет]). Зап. Г.И. Варла
мова в 1 9 9 0  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

Название дано составителем по первой фразе текста.

1 —  П е ч и . . .  ( . . . п е ч и . . . )  — от рус «печь».

1 —  . . .и з  ч ё р н о й  з е м л и . . .  ( . . . к о г г н о р ӣ н  д ӯ н н э д у к . . . )  — для изготовления фигурок 
нужно брать обязательно плодородную почву, а не глину или песок.

—  . . . т е х  л я г у ш е к  п у д я  н а з ы в а й  ( Т а р  һ э р э к ӣ в э  п у д я в к ā н д ь т ā с )  — бабушка испол
нительницы была негидалкой; негидальцы называют именем Пудя и дух очага, и ля
гушку (в фольклоре).



— К а к  П у д я  с д е л а й ! ( П у д я в к ā к а л ! )  — п у д я в к ā к а л  — глагол, образованный от име
ни Пудя, означает «проявить могущество, свойственное Пудя, поступить, как поступает 
Пудя». О Пудя см. коммент. к тексту 83, вар. 1.

117. [Кутгакарри бумӯллэктын] ([Твои дети заболели]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 9 0  г. 
от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Название дано составителем по первой фразе текста.

—  . . . в о р о н у ,  о р л а ,  в о р о н а  ( . . . г а к й в а ,  с д р в а ,  о л й в а )  — здесь ворон, ворона и орёл 
выступают как духи, сверхъестественные существа (ср. коммент. к текстам 114, 115). 
Ворона и ворон уносят болезнь ребёнка к границам другого мира. Орёл — страж гра
ницы между мирами, он не позволяет болезни вернуться обратно в мир людей.

—  . . . п о д  л и с т в е н н и ц у  в  с а м о м  н и з у . . .  ( . . . и р э к т э  һ э р э м э д ӯ н . . . )  — деревья, по пред
ставлениям эвенков, связаны с духами предков: умерших раньше хоронили в дуплах 
деревьев или в выдолбленных колодах. Помещая угольки, в которые вселилась болезнь, 
под дерево, человек просит защиты у духов умерших предков.

118. Омйламй (Хождение за душой). Зап. Г.И. Варламова в 1989  г. от К.В. Гри
горьева в совхозе «Заря» Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Согласно верованиям эвенков, связанным с представлениями о материальных 
первоэлементах души, душа человека многосоставна. По сведениям этнографа 
А.Ф. Анисимова, у эвенков три души: 1) һ а н я н  — душа-тень, находящаяся внутри тела 
либо поблизости от него; 2 )  б э ё н  — душа-тело, которая находится внутри человека, в 
его теле; с ней связывались физиологические функции организма; 3 ) м а и н  — душа- 
судьба, её название происходит от имени божества эвенков Майн (Айн-Майн), опре
деляющей судьбу человека. Все три души нужны человеку для полноценной жизни, 
потеря каждой чревата болезнями и смертью. Душа о м й  — это общая душа, состоящая 
из трёх. Все животные и птицы тоже имеют о м й .

— О м й л а м й  ( Х о ж д е н и е  з а  д у ш о й  ) — глагол образован от слова о м й  («душа»), суф
фикс - л а м й  означает «пойти за чем-либо», «добыть что-либо».

—  З а б о л е е ш ь  л и ,  п л о х о  л и  ж и в ё т с я  —  к р а с н о г о  п а у к а  с  в о с е м ь ю  н о г а м и  и щ у т  * 
( Ъ у м ӯ л ь м ӣ - г у ,  э р ӯ т  б и м ӣ - г у  — һ у л а р ӣ н  а т а к ӣ в а  д я п к у н  һ а л г а ч ӣ в а  г э л э к т э в к ӣ л )  — по 
представлениям эвенков, человек заболевает или жизнь не складывается, потому что 
что-то плохое происходит с душой о м й . её могут украсть, она сама может покинуть 
человека. Красный паучок ( а т а к и )  считается предком эвенков, он связующее звено 
между умершими и живыми людьми. Паучок этот встречается редко, он очень малень
кий, с брюшком ярко-красного цвета. Он может либо принести душу человека, либо 
дать ему новую от умерших предков. Душа предка входит в две задние лапки паучка, и 
он отдаёт человеку эти лапки вместе с душой.

—  . . . о т е ц  т в о й ,  м а т ь  т в о я ,  б а б у ш к а  т в о я ,  д е д у ш к а  т в о й  ( . . . а м и н н ы ,  э н и н н ы ,  

э в э к э н и с ,  э һ э к э н и с )  — т.е. твой предок. У  некоторых восточных групп эвенков считает
ся, что пауки — это души умерших родных, души предков. Их нельзя убивать. Это 
представление сохранилось и в наши дни: если паук поселяется в доме, его не трогают.



У  дальневосточных эвенков известно героическое сказание (н и м н г а к а н )  о первопред - 
ке-богатыре, имя которого было Умусликэн-һуларйн атакичан (Умусликэн — красный 
паучок). Умусликэн, обернувшись красным паучком, по своей паутинке мог прони
кать в Верхний и Нижний миры (зап. Г.И. Варламовой от Е.Н. Соловьёвой в с. Вла- 
димировка).

119. [Атāкй — амтылты-энтылты омйтын] ([Паучок — душа отцов-матерей тво
их]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 4  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на 
Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

О паучке — хранителе души см. текст 118  и коммент. к нему.

120. Омйва дяванын (Ловля души). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0 -е  гг. от И.А. Ла
зарева в пос Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

—  Х р а н и л и щ е  д у ш и  с д е л а й !  ( О м и р у к ь я н  о к а л ! )  — см. коммент. к тексту 109.

121. Омйва маутла (Ловля души арканом). Зап. Г.И. Варламова 1 9 8 8  г. от К.П. Афа
насьевой в с  Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиоза
писи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

—  . . . б и д е г г э н  н а д о , . ,  ( . . . д о л ж н а  б ы т ь . . . )  — н а д  а  — от рус. «надо».

—  . . . в е р х у ш к у  ж и л и щ а  з а х в а т ы в а ю т . . .  ( . . . Э ю к ч а в а  Һ о р ō н м ō н  д я в а в к й л . . . )  — душа 
умершего улетает через дымовое отверстие ( д ю к ч а ) в крыше чума, поэтому на него 
накидывается петля аркана, чтобы поймать те души, которые захотят последовать за 
душой умершего.

—  . . .к  б е р ё з е  п р и в я з ы в а ю т  ( . . . ч а л б а н д у л а у и в к й л )  — по представлениям эвенков, в 
Нижнем мире берёза не растёт. Убегающую душу поймает петля аркана, а берёза 
удержит её на Средней земле.

—  . . . н а  в о с х о д е  с о л н ц а  т у  б е р е з у  н а х о д я т . . .  ( . . . д ы л а ч а  ю п т ӯ г и н д у н  т а р  ч а л б а н м а  

б а к а в к й л . . . )  — жизнь человека эвенки связывали с солнцем и с местом, откуда оно вос
ходит. Запад ассоциировался со смертью, на запад улетают души умерших, а с востока 
прилетают души будущих людей, новорождённых.

— ... б е р у т  (... г а в к а л  ) — убирают, снимают.
—  . . . в  м ы с л я х  г о в о р я т  ч т о - н и б у д ь . . .  ( . . . м э н  д я л д ў в а р  г у н ы в к и л  о н - м а л . . . )  — т.е. не 

вслух, про себя.

122. [Бэе бумӯллэкин — сичипкāнма овкйл] ([Человек болеет — ему сичипкан дела
ют]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Ф.Г. Боярковской в совхозе «Заря» Тындинского 
р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО  
РАН. Публ. впервые.

Название дано составителем по первой фразе текста,
С и ч и п к а н , ч и ч и п к а н ,  һ и ч у п к а н ,  ш и ч у п к а н  — букв, «лазейка», от с и ч у -  («пролезть 

через узкое отверстие»); так называют идола из лиственницы. С и ч и п к а н ы  выглядят по- 
разному, но их всегда делают только из лиственницы. У  верхнеамурских эвенков они



бывают трёх типов. 1. Находят лиственницу, разветвляющуюся на два ствола. И з неё 
изготовляют человекообразного идола: два ствола лиственницы представляют ноги, а из 
общего ствола делается голова. Поперёк привязывают жердь, обозначающую руки. Вы
рубают лицо, глаза, нос, рот либо вырезают либо рисуют охрой или углем. Идола втыка
ют ногами в землю, между его ногами проводят больного и прогоняют оленей. 2. Берут 
две молодые высокие лиственницы вместе с комлем и связывают: одну комлем вверх, 
другую вниз. И з комля вверху делают голову идола. Привязывают поперечную жердь, 
изображающую руки. 3. Молодую лиственницу раскалывают посередине, вставляя рас
щепы на концах раскола.

Обряд пролезания через сичипкан был широко распространён среди всех групп 
эвенков, его смысл состоит в очищении человека. Пролезание, прохождение и протас
кивание больного с последующим закрыванием лазейки было частью обряда лечения. 
Лазейка могла быть разной формы: салгат  — в виде человека с раздвинутыми ногами; 
саканан — в виде большого отверстия рта рыбы; угдупкан — в виде рамы; солипкан — в 
виде кольца.

1 — Свою жизнь пройди... (Уēдӯвӣ тгэнэдекэл..) — т.е. живи долго.
2  — У входа в загородку... ( Курē амггадӯн) — букв, «у рта загородки», т.е. у ворот.

123. [Мушгйл эвэнкйл бумӯдерй бэевэ чичипкāндулй нэнэвувкйл] ([Наши эвенки 
больного человека через чичипкан проводят]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 8  г. от И.А. Ла
зарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 4 , с. 1 3 0 —133].

В детстве исполнителя лечили так, когда у него болели ноги.

1 — Аӯккāна-гу... (А учок..) — от рус. «лук».
— ...так-ку... (...или т ак..) — от рус. «так».
— ...пистдндй-нюн... (...одним пистоном...) — от рус. «пистон».

1 —  . . . в  её к о р е н ь  с т р е л я ю т  ( . . . т э к э н д у л э н  п э к т ы р э н и в к й л )  — зачем стреляют в 
корень, исполнитель не смог объяснить.

—  . . .и з  р у ж ь я ,  о д н и м  п и с т о н о м . .. ( . . . б э р и т ,  п и с т ō н д ӣ - н ю н . . . )  — т.е. из незаряжен
ного ружья, не вкладывая патрон.

— . . . г о л о в у  с  л и ц о м  д е л а ю т . . .  ( . . . д ы л в а н  д э р э ч й е  д в к й л . . )  — голову вырезают из 
ствола лиственницы, придавая ей антропоморфные черты.

2 —  Н и т ь  т в о я  п у с т ь  н е  о б р ы в а е т с я ! ( У Ь и к э к и с  э г и н  э т ы р г э р э ! )  — по представ
лениям эвенков, каждый человек связан с Небом невидимой нитью жизни. Если её 
удлинить, продлится и жизнь.

124. Сичипкан (Сичипкан). Зап. Г.И. Варламова в 1988 г. от Ф.Г. Боярковской в 
пос. Заря Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

В тексте обряд прохождения через с и ч и п к а н  { ч и ч и п к а н )  описан как родовой и 
проводящийся каждый год.

— . . . п р о е з ж а ю т . . .  ( . . . н у л ь г и һ и н ы в к и л . . )  — н у л ( ь ) г и - м и  — кочевать, двигаться 
обозом, как при перекочёвке. Проезжая сквозь с и ч и п к а н , изображают кочевой обоз.



125. Чичипкāндулй нэнэёр (Прохождение через чичипкан). Зап. Г.И. Варламова в 
19 8 8  г. от К.В. Григорьева в совхозе «Заря» Тындинского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

1 — ...ярмаркалā... (...на ярмарку...) — от рус. «ярмарка».

1 —  . . .ж и в у т  ( . . . н э н э к т ы н )  — букв. «идут».
—  Б о л е з н и  р у с с к и х . . .  ( А ӯ ч а я л  б у м ӯ и л т ы н . . . )  — так эвенки называли оспу, си

бирскую язву, корь.
2  — « Х а п - х о п ! » . . .  («һāп-һōп!»...) — звукоподражательное слово, обозначающее 

захлопывание чего-либо.
—  С т р е л а  м о я ,  п о п а д и ! /  Б о л ь ш о й  п а л е ц ,  з а г р е м и ,  /  М и з и н е ц ,  з а з в е н и ! ( Н ю р и в ,  

д а к а л ! /  У р у г у н ,  у р э м н ы н ,  /  Ч и м и т к й , ч и н э м н ы н ! ) — эпическая формула богатырской 
стрельбы.

—  . . . с т р е л я ю т . . .  ( . . . п э к т ы р э в н ы в к й л . . . )  — участники обряда должны выстрелить 
в невидимого духа болезни, чтобы он не смог пройти через ч и ч и п к а н  вслед за людьми.

126. [Билгас энӯлдинэн] ([Горло у тебя заболит]). Зап. Г.И. Варламова в 1989 г. от 
Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Название дано составителем по первой фразе текста.

—  П ē ч и  д а г а д ӯ н . . .  ( В о з л е  п е ч и . . . )  — от рус. «печь».

— Как Пудя сделай! (Пудявкакал!) — глагол, образованный от имени Пудя, со 
значением «Пудя, примени свою силу» (см. коммент. к тексту 116).

— Дети-то, с  огнём играя, писаться начинают ведь... (Куггакар-ка тогот 
эвӣденэл чикэлтэрӯвкӣл эчэ...) — считается, что если дети, играя, обидели огонь, дух 
огня наказывает их недержанием (см. текст 113  и коммент. к нему).

127. Дюгунук (Дюгунук). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Вла
димировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

— Дюгунук — от дю («дом, жилище»), представляет собой две палочки, поставлен
ные вертикально и связанные между собой ниткой так, чтобы можно было надеть на 
голову. Одна из палочек называется бэе («мужчина»), другая — āһи («женщина»). Когда 
дюгунук надевают на голову, палочки должны оказаться на висках: «мужчина» — слева, 
«женщина» — справа. Палочки из дерева изображают пару духов-покровителей дома.

128. Дылис энӯдерэкин, аёвкā (Когда голова болит, лечение). Зап. Г.И. Варламова 
в 1 9 8 7  г. от Н.И. Фёдоровой в с. Владимировка р-на им. Осипенко Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. 
впервые.

— Кукушкин аркан... (Куккӯ мāвутын...) — по объяснению исполнительницы, 
вьюнок с синими цветами; возможно, речь идёт об ипомее сибирской (Іротоеа зіЫгіса),



широко распространённой в лесной зоне Восточной Сибири и Дальнего Востока. В се
менах ипомеи сибирской содержится эргин (алкалоид, амин Д-лизергиновой кисло
ты), растение используется в народной медицине.

— Год за годом хочу идти! (кютаныдук аюганыла ьтэнэктэ!) — т.е. хочу жить 
долго.

129. [Дялаһалли энӯдерэктын] ([Суставы у тебя болят]). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 9  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. 
впервые.

Название дано составителем по первой фразе текста.

— Киһалгадӯ... (Вынуждена,..) — от якут, кыһалца («нужда, надобность, потреб
ность»).

— И у б е г а я . . .  ( Э л э  т у һ ā л н а . . . )  — когда лягушку суют в муравейник, муравьи начи
нают кусать её, есть заживо. Как поясняла исполнительница, лягушка при этом кричит, 
стонет, плачет, поэтому и убегаешь, прося лягушку о прощении.

130. [Иллэс энӯдерэкин] ([Кожа болит]). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 7  г. от Е.Н. Соло
вьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи 
и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

1 —  П у с ! П у с !  — звукоподражательное слово, обозначающее прокол кожи.
2  — Т и п у  с  у т ы п у с !  — звукоподражательное слово, обозначающее тычки, втыка

ние чего-либо.

131. Гуннэки (Говорят). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 7  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Влади
мировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Вар
ламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— . . . у м е р ш и е  р о д с т в е н н и к и  т в о и  з о в у т  ( . . . с э м ч э л  д я л и с  э р й д е р э )  — народная 
примета: если звенит в ухе — это умершие подают голос. Чтобы не уйти раньше време
ни в мир предков, нужно отвечать им, не обидев: «У меня главная забота в этой жизни 
ещё не выполнена — детей своих детей (т.е. внуков) ещё не поставил на ноги. Когда 
внуки вырастут, тогда и приду к вам».

132. Тудя ( Тудя). Зап. Г.И. Варламова в 1981  г. от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимиров
ка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

1 — Б о к ч о л ч ō к . . .  ( Н а  б о к  з а в а л и в а я с ь . . . )  — от б о к ч о  («падать н а бок»).
— . . . с э л э м э  с э л э . . .  ( . . . ж е л е з н о е ж е л е з о . . . )  — тавтология.
— . . . э в к й  б и р э . . .  ( . . . н е  н а с т о я щ е е . . . )  — имеется в виду олово.



— Тудя — лечебный амулет, изготовляемый из олова (гпудя значит «олово»). Его 
делает шаман для конкретного человека. Амулет обычно состоит из парных предметов. 
Чтобы он не утратил силу, его нельзя показывать чужим.

2  — ...здоровой... (...ая...) — букв, «хорошей»; переведено по смыслу.
— ...прожила (...тгэнэрин) — букв, «прошла».

133. Аёвкāл (Лечение). Зап. Г.И. Варламова в 1980 г. от Е.Е. Лехановой (Кульберти- 
новой) в с. Иенгра Нерюнгринского р-на Якутии. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

Суть лечебного камлания в том, что, камлая, шаманка вселяет в изображения щук 
духов болезни и отправляет их подальше от людей, прогоняет.

— Аевкал (Лечение) — сложное слово, обозначающее способы излечивания чело
века. Образовано путем сложения двух слов: ая («хорошо») +  овкан («делание»).

2  — ... над а (...должны...) — от рус. «надо».

\ — ... играть (...эвйрэ) — камлать.
2  — ...возвращаются (...мучӯвкӣл) — доплыв до противоположного берега, ша

манские рыбы возвращаются к шаманке.

134. Ōн авуһив экинмэв имача биһин (Как мой зять тётю мою похоронил). Зап. 
Г.И. Варламова в 1 9 9 0  г. от К.П. Афанасьевой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко 
Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО  
РАН. Публ. впервые.

1 — ...цветндйдй... (...цветной...) — от рус. «цветной».
— ...коронйнача... (...хоронить идёт...) — от рус. «хоронить».
2 — ...урбакива... (...одежд...) — эвенк, урбаки от рус. «рубаха» означает также 

«одежда, платье».
— ...нада (...должен) — от рус. «надо».

— ...похоронил (...имача...) — букв, «зарыл».
1 — ...в гроб положил (...кōрчактӯ нэчэ) — в древности эвенки умерших хоронили 

в стоячем положении в дуплах деревьев, самоубийц хоронили сидя. Затем стали хоро
нить на открытых и в закрытых лабазах (араггас). С проникновением христианства 
распространилась практика погребения в земле.

— Зная об этом... (Тара сана...) — зная, что это случится. Когда зять «хоронил» 
тётю, старик был ещё жив; чтобы он не «забрал» тётю с собой (см. текст 1 2 1 ), требо
вался охранительный обряд, который и провёл зять.

2 — Глаза его, нос его, рот его [на ткани] вырезали (Ēһалбан, оггоктовōн, 
амнаван гиривкил) — делали в тряпке отверстия на месте глаз, носа и рта умершего.

— ...будущее хорошим будет... (Ая дюлечӣ биһин...) — букв, «с хорошим будущим 
если», т.е. если предсказывает в будущем хорошее: никто не умрёт вслед за ним, никто 
не заболеет, не будет никакой беды. По представлениям эвенков, душа умершего чело
века может сманить за собой близкую душу, т.е. близкий человек тоже может умереть. 
Поэтому зять исполнителя имитировал похороны жены старика, чтобы она жила пос



ле него долго. Они были очень привязаны друг к другу, жили в любви и согласии всю 
жизнь. Душа любящего человека независимо от его желания может самостоятельно 
последовать за душой умершего любимого. Этого-то и боялся старик.

— Много земель прошедший человек в Нижнем мире [тоже много] земель 
пройдёт, пройти должен (Баран бугава гиркуча бэе һэргӯ бугадӯ тар дӯннэлвэ 
нэнэдинэн, нэнэдэн надо) — если в жизни человек побывал во многих местах, то после 
смерти его душа должна облететь все эти места в Нижнем мире и только тогда сможет 
упокоиться.

СĀМАР Д ЯВӯЧАРИ Л  

Ш АМ АНСКИЕ ОБРЯДЫ

135. Саман ēкукарбан ōдярӣл эгэлгэтын (Шаманские принадлежности делаются 
по-разному). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 5  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского 
р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

Шаманские атрибуты изготовляли для шамана постепенно, при этом каждый раз 
проводили особые обряды, вселяя в приобретаемые атрибуты силу мусун (муһун, му- 
шун). По представлениям эвенков, все одушевлённые существа имеют душу о ми, а не
одушевлённые — душу мусун, т.е. «силу движения». Г.М. Василевич писала: «Эти пред
ставления у эвенков сохранились от различных этапов развития. Наиболее древним 
(сохранилось у подкаменно-тунгусских) было представление о силе движения, кото
рой обладали почти все явления природы: му сучи (вост. муһулкэн; букв, «имеющий му
сун») — это ветер, дождь, тучи, реки и другие явления природы, находящиеся в дви
жении... Позже, с развитием шаманских представлений, термином мусун стала 
называться часть благожелательной в отношении человека силы духа — хозяина Верх
него мира, которую шаман добывал у него как для себя, так и для посвящаемого оленя. 
Получив мусун, олень становился табуированным, а шаман — настоящим шаманом» 
[Василевич, 1 969 , с  227]. Такой же силой должны были обладать и все шаманские атри
буты, поэтому при их изготовлении и проводились различные обряды. О термине му
сун см. также [Варламова, 2 0 0 4 , с. 5 9 —63].

— Шаманские принадлежности.. (Саман ёкукарбан..) — букв, «шаманское кое- 
что», «шаманские вещицы», т.е. различные атрибуты шамана.

1 — ...его хакра... (...һакран..) — изогнутая молодая лиственница с кручёными во
локнами древесины, которую берут для изготовления обечайки шаманского бубна. Для 
каждого шамана вырастает своя личная лиственница («его лиственница»): шаман ви
дит во сне, где она находится, и рассказывает о её местонахождении изготовителям 
обечайки бубна. Такая лиственница используется и для изготовления шаманской коло
тушки.

— На полуденное солнце... (Сшун дулиндукакун..) — букв, «на солнце посереди
не», т.е. в полдень.

— ... держателем... (...дяванат...) — от дява-ми («держать, удерживать»).
— Животворным станешь! (Аруткан один ас!) — обретёшь силу мусун. Аруна- 

кан\ 1 ) бессмертный, вечный; 2 )  оживающий, возрождающийся [Мыреева, 2 0 0 4 , с  56].



— ...на нём сгибают (...мэндўн матавкйл) — дерево сгибают вокруг талии шама
на, опоясывая его, как ремнём.

— ...живую силу впусти! (...арунма тыкэл!) — т.е. оживи, стань ободом бубна, 
имеющим живую священную силу (мусуп).

— Слабые заряды*.. (Уһакӯн тэвӯрилвэ...) — от уһа («мало, немного») [Мыреева, 
2 0 0 4 , с. 702], т.е. патроны, куда насыпано меньше пороха, чем нужно для боевого вы
стрела. О стрельбе в лосёнка из прутьев см. текст 41.

— ...бубен свой обретает (...уктувлэвкй) — букв, «становится имеющим свой 
бубен».

136. Томколгон (Собирание ниток). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 5  г. от И.А. Лазарева 
в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варла
мовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...истандӯн... {...на штанах...) — от рус. «штаны».

— Собирание ниток (Томколгон) — название обряда образовано от слова томко 
(«нить, нитка»), томкол («нитки»). После того как женщины сошьют шаману шаман
ский костюм, он проводит обряд собирания остатков ниток. В одежде, сшитой ж ен
щиной, остаётся словно бы часть её жизни; по представлениям эвенков, её душа теперь 
связана с этой шаманской одеждой и самим шаманом. Во время обряда изготовитель- 
ниц костюма очищают, чтобы их не преследовали шаманские духи. Шаман путешест
вует по разным мирам, в том числе и по миру мёртвых (Буни). Души изготовителей 
костюма не должны посещать мир Буни, пока человек жив. Подобный обряд проводят 
и для мужчин, изготавливающих бубен, шаманские подвески и другие шаманские 
атрибуты из железа (к примеру, металлический головной убор). Этот обряд для изгото
вителей-мужчин называется урэлгэн — от урэ («крошки и кусочки металла, остатки 
ровдуги»).

— ...его шаманские одежды... (...самаһикилбан...) — самаһик — верхняя одежда 
шамана.

— ...бахрому-чурэктэ... (...чурэктэлбэ...) — узкая и длинная бахрома на рукавах, 
длиной около 2 0 —2 5  см и шириной около 0 ,7 —1 см. Иногда длинные, более 0,5 м, по
лоски' из ровдуги шириной 1 см обшивают белым и тёмным мехом с 'камусов оленя. 
Между ними могут быть вставлены и кусочки меха соболя. На концах бахромы- 
чурэктэ вешают кисточки с тремя тонкими ниточками из ровдуги. Такая бахрома на
шивается по низу кафтана или платья шамана.

— ...бахрому-каптакактьи.. (...каптакакталбан*. .)  — каптакакты — полоски 
из ровдуги шириной 2 ,5 —3 см, обшитые по краям однотонной материей, обычно крас
ной. Эта бахрома пришивается на штаны шаманского одеяния, полоски ровдуги для 
неё делаются шире, чем для бахромы на рукавах.

— ...душу его возвращая, принося (...омӣван мучӯвдяна, эмўденэ) — если человек 
болен, шаман идёт в Нижний мир, мир мёртвых (Буни), ищет там душу больного и 
возвращает её в тело (о способах возвращения души см. тексты раздела «Семейно-ро
довые обряды»).



— Взмахнёт — женщины руки вытягивают! (Таһӣһинарӣтан — аһал калалбар 
бӯвкӣл!) — женщины выбрасывают вперёд руки, а шаман взмахивает бубном над их 
руками, словно собирая в бубен невидимые остатки ниток с их рук.

— ...настоящие нитки... (...томко томкодйн...) — букв, «нитки ниток».
— Остатки железа и ровдуги, соберитесь, нитки, соберитесь! ( Урэлгэкэл, том- 

колгокол!) — в эвенкийском языке глагол можно образовать почти от каждого сущест
вительного. Эти глаголы будут означать действия человека каким-то предметом или 
действия с этим предметом. Например: кото — «нож», котокол — «режь ножом», 
һулла — «одеяло», Ьуллалакал — «накройся одеялом». Иногда от существительного 
образуется глагол, значение которого указывает, что действие выполняет сам предмет. 
Урэлгэ — «остатки, крошки железа, металла», «остатки, кусочки, обрезки ровдуги». Урэ- 
лгэми — «собрать остатки, крошки металла и ровдуги». Урэлгэкэл — «остатки металла и 
ровдуги, соберитесь (сами)», томколгокол — «нитки, соберитесь».

— Чтобы руки больными не были... (ҺТаламӣл экпгын бирэ...) — образовано от 
кала («рука») с помощью суффикса -ми, означающего плохое качество чего-то, напри
мер: укумни — «молоко», укумними — «плохое молоко»; плохие руки — это больные 
руки.

137. һулй (Согревание). Зап. Г.И. Варламова в 1976  г. от И.А. Лазарева в пос. Верх
незейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Ар
хив ЯН Ц  СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 177. Публ. впервые.

— ...мēтрачӣ-вэл... (...где-то в метр...) — от рус «метр».

— Согревание (Һулӣ) — обряд обращения к шаману с просьбой пошаманить. 
Слово, относящееся к шаманской лексике, восходит к эвенк, һӯл («солнечное тепло»). 
Просящих называют в этом случае һулидярил, т.е. «просящие погреть [бубен]». В обы
денной речи есть слово һулит-мӣ («греться у огня»). Оно может иметь значение и 
«греться на солнце»: Юкэл, сигӯндӯ һулӣткал. — «Выйди, на солнце погрейся». Прося
щие должны принести с собой к шаману два куска красной (как солнце и огонь) мате
рии. Название обряда можно истолковать как согревание у шаманского очага.

— К шаману приходит, потом так говорит... (Самандула эмэвкй, тадук тыкэн 
гунивкй...) — у шаманов существовала особая шаманская лексика. Сам себя шаман на
зывал догу — букв, «внутренний», т.е. имеющий свой потаённый мир и свою особую, 
необычную жизнь. Называть самого себя словом саман («шаман») было запрещено. 
Эвенкийское саман происходит от глагола с а-ми («знать, ведать»), саман — знающий 
всё, ведающий всё. Суффикс -ман (-мэн) служит для образования причастий, которые 
характеризуют людей, очень способных к чему-то, умеющих что-то делать очень хоро
шо. Люди, приходящие просить пошаманить для них, тоже были обязаны придержи
ваться этой лексики, а если не знают её (как это часто происходит сейчас), должны по 
крайней мере говорить иносказаниями.

— Кое-что посмотри-ка! (Екукарва ичэмкэкэл!) — погадай, предскажи что-ни
будь.

— У эвенков много обычаев было (Эвэнкӣлдӯ эгэлгэтын со биһӣн) — речь идёт о 
множестве традиций, касающихся того, как нужно было обращаться с просьбой к ша
ману, как и какими словами просить его, как соблюдать все связанные с этим запреты.



Хули. Опубл.: [Варламова, 2 0 0 4 , с  1 1 0 —111].
Вариант

Хули называют просьбу о камлании и то, что должен сделать при этом про
сящий. Порядок такой, по-русски — обычай. Шамана просят, чтоб его шаманский 
дух-очаг помог просителю. «Пошамань мне», — так не говорят, порядок И т ы  есть 
(т.е. традиция), так и просят. Кочуют и вдруг встречают шамана, просят, чтоб по- 
шаманил, через свой огонь-очаг узнал. Просят, говоря:

— Дорогу жизненную мою увидь.
Греют бубен. Просящий трубку шамана раскуривает, один-два [раза] потя

нет, представляет в мыслях, о чём хочет узнать. Затем шаману трубку его подаёт, 
говоря:

— Увидь сон, как я буду жить.
Если просящему долго не попадается, к примеру, лось, то о том просит:
— Увидь сон, где меня лось ждёт, благослови!
Шаман бросает, гадая, колотушку, исполняя заклинание:
— Айн-Майн, какова его будущая жизнь, скажи!
Айн-Майн, одели его добычей!
Аин-Маин — это главный дух шамана. Она бывает женщиной, у некото

рых шаманов этот дух — мужчина. У  духов-помощников просит [шаман], чтобы 
помогли.

138. Оронмо сэвэкйлмй, сэвэкāн гунывкил (Оленя освящают, священным называ
ют). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 9  г. от Ф.Г. Боярковской в пос. Заря Тындинского р-на 
Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

1 — Сэвэкйчан (...священный олень) — исполнительница употребляет формы сэвэ- 
кйчан и сэвэкйчэн как равноправные.

3 — ...пёчивэ-нюн (...и печку) — от рус «печь». Подробнее см. далее коммент. 
к бл. 3.

— ...дежурной*.. ( .. .дежурный. . . )  — от рус «дежурный», здесь употребляется в зна
чении «сторож, охранник». Священный олень всегда на страже, охраняя людей и оле
ней от злых духов, несчастий и болезней.

— Оленя освящают, священным называют (Оронмо сэвэкйлмй*. . )  — такой олень 
становится хранителем семьи и оленьего стада. Для освящения оленя проводится об
ряд Сэвэкан. Обычно он приурочен к весеннему празднику верхнеамурских эвенков, 
который тоже называется Сэвэкан. Во время этого праздника проводятся все необхо
димые для жизни обряды. Шаман взывает к Матери-Небу (Энекан-Буга) и к солнцу, 
вселяет их священную силу в идола сэвэкичана — хранителя семьи и хозяйства, дарите
ля охотничьей удачи. Идол имеет антропоморфный вид: это безрукий и безногий че
ловечек с чётко обозначенными чертами лица, одетый в эвенкийскую одежду. Его го
ловной убор напоминает шаманскую шапку с крестообразным верхом. Сэвэкичаны 
бывают мужские и женские. Затем шаман наделяет священной силой наму — ритуаль



ные шаманские коврики, изготовляемые из меха или бересты и символизирующие ро
довую территорию. Наму бывают двух видов: охотничьи и оленные. А.И. Мазин отме
чает: «Эти коврики представляли собой нечто наподобие иконы у христиан. Наму 
окуривали дымом, делали помазывание кровью, приносили небольшие жертвы, бросая 
в огонь кусочки жира. Хранили наму втайне от посторонних глаз в ритуальной шкатул
ке муручун со святынями семьи или рода. Наму изготовлялись по заказу шамана, и не 
для всех семей, а только для тех, у которых появлялась в этом потребность: не водились 
олени, долгое время была неудачной охота, появлялись болезни. Раньше наму были ро
довым достоянием» [Мазин, 19 8 3 , с. 2 2 —23]. В конце обряда шаман вселяет священ
ную силу и в оленя-сэвэкичана.

—...четыре жерди с личинами,.. ( .. .дыгин дэрэкэчй молва,..) — у жердей стёсыва
ют наискосок верхний конец и на нём рисуют лицо. На каждой жерди может быть от 
одной до четырёх личин (по четырём сторонам света).

2  — Бодай-Небо... (Бдбай-Буга,..) — Бобай — букв, «дающий счастье». Так же на
зывали различные талисманы, напр., шкурки зверей-альбиносов. Восточные эвенки 
считали, что они приносят счастье.

3 — ...надевают серьги оленям (...сēкалāвкӣл орорбор) — продевают им в уши ку
сочки красной ткани и ровдуги.

— ...только суму-инмэк, короб-муручун.. (...йнмэкйлвэ-нідн} муручўрвэ...) — свя
щенный олень не может возить обычные, не ритуальные вещи.

— ...и печку (...печивэ-нюн) — эвенки пользуются небольшими железными печка
ми-буржуйками, которые ставят прямо в палатках, выведя трубу через отверстие в 
крыше, а при перекочёвках возят с собой. Печка считается священным предметом — в 
ней живёт дух очага, поэтому её перевозят на священном олене.

— Тот олень — почитаемый (Тар орон одекйт) — одекйт — букв, «запрет, обе
рег». Функция такого оленя двойная: с одной стороны, это священное животное, на нём 
не ездят верхом и не возят обычную поклажу, с другой — он сам приносит людям и 
оленьему стаду удачу и благополучие. Перевод дан по смыслу.

139. Бэе сйнкэнмэн дёроморй (самāр) (Воровство сингкэна человека (шаман
ское)). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 5  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на 
Амурской обл. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. 
Публ. впервые.

В этом тексте слово сингкэн означает удачу на охоте. По представлениям эвенков, 
её можно отнять, передать, вернуть.

4  — Щенок-воришка! ( Нинаккан-дёролконI) — шаман называет себя так, потому 
что совершает кражи сингкэна в облике собаки.

140. Оронмо анāлывмй (Оленя заменителем делают). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 4  г. 
от И А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи 
и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— ...самёна... (...заменяет...) — исполнитель использует русское слово.



— Оленя заменителем делают (Оронмо аналывмй) — обряд отличается от по
священия оленя духу (сэвэкшгипкэ) и табуирования (итыкинипкэ). Г М  Василевич 
пишет: «Шаманское камлание сэбэкйтткэ, итыкшгипкэ — табуирование оленя было 
характерно для всех оленеводческих групп и имело цель обеспечить здоровое состоя
ние стада и его размножение. Вместе с оленеводами проникло и на запад от Лены. Но 
здесь его целью было обеспечение здоровья членов семьи, а табуирование оленя зани
мало второе место. Общим для всех групп эвенков было посвящение оленя духу-хозяи
ну Верхнего мира, от которого шаман добывал мусун (священную силу) и вводил в по
свящаемого пороза, после чего тот становился «божьим оленем». Отношение к нему 
менялось: на нём нельзя было ездить, в его сумках перевозили только святыни, он до
живал до естественной смерти, после которой тушу его целиком клали на лабаз. В слу
чае исчезновения «божьего оленя» не искали. Этот олень, как правило, был белого цвета 
или имел белые пятна на голове. Перед и после кочёвки его окуривали. В караване он 
шёл первым или вторым» [Василевич, 1 969 , с. 2 4 8 —249]. Отличие описанного в тексте 
обряда состоит в том, что олень-заменитель посвящался конкретному человеку. Смерть 
человека заменялась исчезновением его оленя-заменителя. Такой олень исчезал, его 
никто никогда не находил мёртвым, он пропадал бесследно; эвенки считают, что его 
забирали вместо человека духи мира мёртвых (һāрги). Такого оленя называли еще 
анавча орон — букв, «вытолкнутый», т.е. сбытый вместо человека олень, от глагола ана- 
мй («толкнуть, столкнуть, сбыть»).

1 — ...вместо тебя пойдёт... {...ей оннудӯ анавдинāн...) — т.е. уйдёт в мир мёрт
вых. То же в бл. 3 («вместо него пойдёшь»).

— ...почётное место своё [в чуме] откроешь... (...малӯвӣ ныкэл...) — т.е. подни
мешь покрышку чума со стороны почётного места (малу), чтобы олень, назначенный 
для обряда, мог войти внутрь.

2  — ...«Тус-тус-тус!»... («Тус-тўс-тўс»...) — звукоподражание топоту оленьих 
копыт.

141. Кулумтандулā дярин (Шаманское песнопение Кулумтану). Зап. Г.И. Варламо
ва в 1 9 8 2  г. от И.А. Лазарева в пос. Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив ЯН Ц  СО РАН, ф. 5, оп. 14, ед. хр. 177.

Дярш/ — культовое шаманское пение, чаще всего с поддержкой хора из присут
ствующих: хор повторяет пропетые шаманом строки. Обращение к огню в форме ша
манского песнопения дярин было исполнено по случаю встречи отца, И А . Лазарева, и 
дочери, собирательницы Г.И. Варламовой. Поэтому исполнитель, обращаясь к соби
рательнице, говорит «огонь твой, дома твоего огонь», она — одна из его наследниц. 
Исполнив дярин с поддержкой хора из близких родственников, Иван Андреевич тут 
же комментирует по-эвенкийски непонятные присутствующим слова шаманской 
лексики.

Исполнитель — носитель акающего говора, характерного для эвенков Амурской 
обл., а также для эвенков, проживающих в с  Иенгра в Якутии, поэтому он говорит ду- 
гая (ср. дугэё).

Кулумтан — имя духа шаманского очага. Дух огня в домах обычных людей не на
зывали этим именем — он мог носить имя Мать-Огонь ( Энйкэн-того)  или Бабушка- 
Огонь ( Эвэкэ-того). Айихит-мать (Айӣһит-эни) — не только божество эвенков, по



кровительствующее людям и дому, но и личный дух-покровитель шамана А.И. Лазарева. 
Айихит-мать общается с шаманом через его домашний очаг, с помощью духа по име
ни Кулумтан.

— ...ту гуру к... (...округлый,..) — от якут, тегу рук («круглый») [Мыреева, 2 0 0 4 ,  
с  616].

— Домашний Кулумтан,.. (Дювг2 Кулумтанман,..) — т.е. очаг в доме шамана, но
сящий имя Кулумтан.

— ...камлали, шаманили (...яяггкитын, дяричиккитын) — яя-ми — глагол от 
эвенк, яр-яр — звукоподражание звучанию костяных и железных атрибутов шаман
ского костюма. В тексте последовательно использованы два глагола, обозначающие об
рядовое пение шамана.

— Айихит-мать от Кулумтана ведёт начало (Айӣһит-энӣ Кулумтандў 
тэкэнтэвкй) — т.е. к своей покровительнице Айихит-матери шаман может обратить
ся с просьбой через огонь своего домашнего очага Кулумтан.

— Неумирающий Кулумтан... (Арунмачан Кулумтан...) — исполнитель уверен, 
что к кому-то из детей перейдёт его шаманский дар, а вместе с ним и шаманский дух 
огня Кулумтан, т.е. дух его шаманского огня будет жить вечно, его будут поддерживать 
его дети, внуки. По этой же причине ниже, в стк. 8, он назван вечно живая Кулумтан 
(Аравил Кулумтан).

I — Кулумтан-мать! (Кулумтан Энӣē!) — здесь для исполнителя дух-хозяин 
шаманского огня выступает в женской ипостаси. Поэтому и далее в переводе слову Ку
лумтан придан женский род.

4  — От матери к матери... (Энидук энйлэ...) — шаманский дух очага Кулумтан 
и шаманский дар перешли к исполнителю по линии матери. У  эвенков шаманский 
дар и шаманские духи могли наследоваться как по отцовской, так и по материнской 
линиям.

6 — Будущего моего птенцы... (Аюлеһикир чивкачар...) — имеются в виду дети, 
внуки, правнуки исполнителя, которых он называет своими птенцами, так как души- 
омй детей традиционно видятся эвенками в образе птенчиков.

I I  — Неумирающая Кулумтан... (Арунмачан Кулумтанма...) — лрўнмачан — от 
эвенк, армй- («оживать, возрождаться»).

15 — И впредь пусть порхают! (НэрэкнэвкИл оннатын!) — исполнитель про
сит у духа Кулумтана, чтобы жизнь его детей была радостной и безмятежной.

142. Кулумтандулэ (К Кулумтану). Зап. Э.Е. Алексеев, А.Х. Слапиньш в 1980 г. от 
М.П. Кульбертиновой в оленеводческом стаде с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Личный архив Э.Е. Алексеева.

Исполнительница пропела обращение к духу очага Кулумтану в сопровождении 
бубна по случаю приезда членов фольклорной экспедиции и возвращения из армии её 
внука Леонида. Он прилетел с ними на одном вертолёте, больной. Данный текст явля
ется просьбой шаманки к духу-хозяину очага Кулумтану, который выполняет роль 
покровителя, посредника в её шаманских камланиях; она просит Кулумтана помочь в 
предстоящем камлании (оно представлено в тексте 144). Называть дух домашнего ог
ня Кулумтаном позволено только шаманам (см. текст 141).



4  — ...эячинди (...желание) — форма из урмийского диалекта, от глагола эёчит-ми 
(«хотеть, желать») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 760]; я вместо е — индивидуальное произношение 
исполнительницы.

— К Кулумтану (Кулумтандулъ) — Кулумтан — имя хозяйки очага шамана, ша
манский дух огня (см. текст 141 и коммент. к нему).

1 — Зову-зову! (Эрйлэн-эрйлэн!) — шаманка призывает своих родовых духов. Из 
текста видно, что к середине её пения один из них, по имени Амай, уже прибыл, нахо
дится рядом.

2 — Округлый Кулумтан! (Колддова Кулумтан!) — т.е. хозяин округлого очага 
по имени Кулумтан. Эпитет колддова («округлый») относится к шаманской лексике.

9 — Оленя понемножку/ (Орондукэн аракукан!) — в честь встречи гостей и по 
случаю проводимого в связи с этим камлания должен быть забит жертвенный олень.

10 — Неудобно, Ремай... (Кокоре, Амай...) — шаманка извиняется за беспокойство 
перед каким-то своим духом в образе старца — отца или деда. У  шаманов духами-по
мощниками могли быть и духи умерших предков.

11 — Заставляют играть-то (Эвивкэндерэ-дэ) — т.е. камлать. Шаманка ссыла
ется на то, что беспокоит духов не по своей воле, а камлает по чужой просьбе.

12 — Не ленитесь! (Экэллу энэллэ!) — обращение к шаманским духам рангом 
ниже, чем Кулумтан.

1 3 —14 — К добру ли, к худу ли, /  [Но] делаю это (Аял-гӯ, эрӯл-гу/ Ōдялан та- 
рикив) — т.е. хорошо или плохо будет после камлания, но шаманка будет камлать по 
просьбе приехавших, в том числе внука.

143. Дяричивун һутэлдӯви (/причин для своих детей). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 7 5  г. 
от И.А. Лазарева в пос Верхнезейск Зейского р-на Амурской обл. Расш. с аудиозаписи 
и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Фрагмент опубл.: [Варламова, 2 0 0 4 , 
с  1 2 6 - 1 2 7 ] .

Фрагмент текста впервые опубликован на эвенкийском языке с русским перево
дом без комментариев в книге «Мировоззрение эвенков» [Варламова, 2 0 0 4 , с. 1 2 6 —128]. 
Затем тот же фрагмент, но уже с пояснениями и комментариями, вошёл в работу [Вар
ламова, 2 0 0 8 , с. 9 0 —93]. Впервые дяричин публикуется полностью с необходимыми по
яснениями и комментариями. 4

В левом столбце помещены реплики шамана, в правом — реплики хора его по
мощников, повторяющих за ним некоторые пропетые строки, а также слова главной 
помощницы — дочери Лены. Она частично берёт на себя объяснение происходящего 
для детей, присутствующих на обряде.

— ...для этого он будет петь — дети, присутствующие на обряде, не говорят по- 
эвенкийски, поэтому Лена поясняет им по-русски, что будет дальше.

5 — ...сояһāткаллу... (...хорошенько поддерживайте...) — отыменной глагол, об
разованный от прилагательного соя («очень хороший»); имеет значение «выполнение 
какого-то действия очень хорошо», в данном случае очень хорошее подпевание испол
нителю. Прилагательное степени соя образовано из слов со («очень») 4- ая («хорошо»).

15 — Кук! Кӯк! (Кук! Кук!) — после этих слов шаман некоторое время молчит.



— ...испискэт... (...спичкой...) — от рус. «спичка».

— Арричин для своих детей (Дяричивун һутэлдӯви) — исполнитель проводит ша
манский обряд с целью благословить детей и внуков. Дети выступают и его помощни
ками, повторяя за ним строки песнопения.

— ...кавав зажги (...кавāвъя нулкал) — кавав — пахучая трава, растущая в расще
линах скал. Шаманы зажигают её при камланиях.

— Хешей очисти... (һутэлвэ һурганӣкал,..) — окури детей зажжённой травой, 
чтобы сделать их ритуально чистыми.

— ... поднимайте [меня вверх] (...угиръяткэллу) — от угир-ми («поднять вверх, в 
воздух»). Помощники шамана, повторящие за ним слова песнопения, помогают ему 
«взлететь», достичь мира духов.

— Подпевающие вы теперь (Аяричимнӯл сӯ эле) — пока была жива жена шама
на, она помогала ему, подпевая во время обрядов. В этом обряде шаман просит своих 
дочерей стать дяричимнул — помощницами, повторяющими пропетые им строки.

— Аолго не буду ходить... (Горово этэм ггэнэрэ...) — т.е. не пойду далеко в другие 
миры, как во время больших камланий.

— ...о вас узнаю что-нибудь (...син сāдинāв ēва-вал) — узнаю вашу судьбу, пред
скажу ваше будущее.

— Там платок мой есть, мой-то, его очисти [кававом], дай мне (Тадӯ пулāтыв 
биһин, минӣ-кэ, тарā һулганнӣна, букэл минду) — у И А . Лазарева имелся очень боль
шой старый носовой платок, который он накидывал на голову, когда пел дяричин. Пос
ле этих слов Лена разожгла кавав, обнесла дымящимся кававом всех присутствующих, 
налила в рюмку водки, подала отцу. Тот плеснул в открытую дверцу печи.

— ...на благо дарю! (...аядӯ боридям!) — после этого, сидя на табурете с закрыты
ми глазами, шаман накинул поданный Леной большой носовой платок на голову так, 
что тот чуть прикрывал глаза, попросил, чтобы ему в руку дали его шаманскую коло
тушку. Сидя на табурете, он пропел три раза один и тот же непереводимый запев.

— Уху-ху-ху-ээ, уху-ху-ху-ээ! (Уһу-Ъу-Ъу-ээ, уһу-һу-һу-ээ!) — после того запева 
шаман замолчал и стал громко зевать, немного прикрывая рот шаманской колотуш
кой. Затем встал, начал обходить печь, танцуя (печь стояла у него посередине дома), и 
петь. Так как исполнитель обращался с песней к своему шаманскому очагу (Кулумта- 
ну) накануне вечером, то все его духи-помощники уже осведомлены о готовящемся 
обряде и можно начинать его без длительной подготовки.

— Прихром-прихромал я, Кэлэкуй! (Кэлэ-кэлэ, Кэлэкуй/ )  — Кэлэкуй — имя од
ного из духов-помощников. В детстве у исполнителя был туберкулёз кости ноги, поэто
му он хромал. Его вылечил от этой болезни шаман по фамилии Томский из рода Кин- 
дигир, кочевавший по югу Якутии, призвав на помощь своего духа-помощника по 
имени Кэлэкуй. Очевидно, во время лечения и возникла связь И.А. Лазарева с одним из 
духов шамана Томского. Когда исполнитель сам начал камлать, то одним из его духов- 
помощников стал дух по имени Кэлэкуй. Имя духа, видимо, связано со словом кэлэкэ — 
«переваливающийся с ноги на ногу», т.е. немного хромающий. Перевод сделан исходя 
из этого предположения.

3 — Кургикуй! (Кургӣкӯй!) — имя духа-помощника, представляющего стихию 
огня. Имя образовано от эвенк, кургй («пламя») или от кӯргэ («кузнечные меха») —



исполнитель был кузнецом. У  эвенков меха были небольшими, походными, их перево
зили с собой среди другого кочевого скарба. Суффикс -куй придаёт значение возвели
чивания и почитания, большого уважения.

4  — Закликал я, Аигливлу! (Аигливлā, Аигливлу!) — прибыл дух-лебедь. Этого ду
ха можно узнать по звукоподражательному запеву, имитирующему лебединый клик. 
Имя образовано с помощью суффикса -ху, букв, «кричащий лигли».

6 — Идите за мной! (Бодотовколлу!) — повторяйте за мной.
8 — ...разогревайте меня (...гурэвкакаллў) — слово из шаманской лексики. Глагол 

гурэ-ми имеет значения: 1 ) нагреть бубен так, чтобы он хорошо звучал; 2 ) достичь со
стояния экстаза (у шамана). Унтувунын аят игдыллан, ддгут гурэвчэ. — «Бубен его 
хорошо зазвучал, наш шаман разогрелся (т.е. вошёл в экстаз)».

9 — Сидящие [здесь] птенцы, души-оми! (Тэгэлэр чивкачāр, омӣһиēлбӣ!) — ша
ман иносказательно называет своих детей птенцами, «душами-олш», так как его душа- 
оми связана с душами его детей, за которых он просит.

10 — Опаляю... (Ниргйдуй..) — от ниргй-ми («опалять, спалить»). От этой же ос
новы образовано имя духа Ниргикуй (см. коммент. к стк. 11).

11 — Ниргикуй, Ниргикуй! (Ниргикуй, Ниргикуй!) — имя духа утренней звезды, 
означает «Пылающая светом, огнём». Утреннюю звезду (Венеру) эвенки называют 
Чолбон или Чалбон, многие шаманы путешествуют к ней во время камланий. «С этой 
планетой связаны шаманские обряды верхнеамурских эвенков. Они считают, что эта 
звезда является прародиной людей, на ней помещены неродившиеся души (оми) всех 
людей, в том числе шаманов. Путь на Чалбон открыт только сильным шаманам. Из их 
рассказов и сложились представления о звезде Чалбон у простых эвенков» [Мазин, 
1984 , с. 10].

12 — Заря, Заря,рассветные [лучи] мои.. (Гēваннē, Гēваннē, гёвакāһиннӣлбӣ..) — 
дух по имени Геванне — это дух утренней зари ( Геван). Эвенкийские шаманы заканчи
вают свои камлания после рассвета, на утренней заре.

15 — Кук! Кук! (Кӯк! Кук!) — голос кукушки, духа-помощника. Возгласом «Кук!» 
шаман обычно обозначал окончание одного действия и переход к другим действиям в 
процессе камлания, а несколькими такими возгласами — конец обряда.

16 — Элэгэ-гэни, элэгэ-гэни! (Элэгэ-гэнй, элэгэ-гэнй) — непереводимый запев.
17 — Пришли, милые! (Эмэчэл, гудяёл!) — шаман хвалит своих духов за то, что 

они откликнулись на его зов.
19 — 0  чём прося, начал ты дяричин? (Бкунма гуннэ, дяричилитча?) — вопрос 

духов к шаману.
2 0 —21 — Чтобы птенцов-души /  Возвышали, оберегали (Чивкāчāр-омӣлба /  

Угиримнэкё, айичимнакё) — шаман отвечает духам на их вопрос
2 2  — Кэлэкуй-отец... (Кэлэкӯй-амā...) — шаман считал этого духа в какой-то 

степени своим отцом, так как именно дух Кэлэкуй, когда-то бывший духом-помощни
ком шамана Томского, вылечил его в детстве, спас его душу и жизнь.

2 4  — С душами-о ми пусть живут, шагают! (Омӣлāкил бигинэл, гиркудякта- 
нэл!) — у эвенков, как и у многих других народов, считалось, что если от человека уйдёт 
его душа оми, то он умрёт. Поэтому живая душа оми должна быть при человеке, чело
век должен иметь её при себе, в своём физическом теле.



2 5  — Прихром-прихром-прихромал (Кэлэ-кэлэ-кэлэгэчим) — опять о своём при
ходе сообщает дух Кэлэкуй, который отлучался по заданию шамана в процессе исполне
ния дяричина.

2 6  — Хо-хо-хо/ Ха-ха-ха! — когда в шамана вселялся дух Кэлэкуи, он обозначал 
это страшным громким хохотом (поэтому перед исполнением просил сказать детям, 
чтобы не боялись его).

28  — Хватит, хватит,.. Спокойно-спокойно. Потихонечку (Элэккэкин, элэккэ
кин,.. Бэрэ-бэрэ. Аракӯкāн) — исполнитель дяричина вместе с другими духами успока
ивает духа-помощника Кэлэкуя.

29  — Всегда возрождающий Кулумтан... (Арāвил Кулумтане...) — арāвил — от 
эвенк, ар-ми («ожить, вернуться к жизни»). Дух очага считается бессмертным, поэтому 
имеет эпитеты аравил («вечно живой»), арунакāн, арундяри («всегда возрождающий
ся») (см. тексты 1 4 1 ,1 4 2 ) .

33 — Всё хорошо, хорошо будет... (Аялай, аялай бидшгэнэ...) — ответ духов на 
вопрос, заданный в предыдущих строках.

34  — һети-потомки мои... (Һутэял-һутэлбӣ...) — устойчивое словосочетание, 
обозначающее всех потомков говорящего.

3 7  — Айихит всемогущая... (Айӣһиткāкӯнэ...) — суффикс -кун- имеет значение 
почитания и уважения, могущества.

39 — Продлевай, продли! (Сирāна сирāкал!) — букв, «надвязывая, надвязывай». 
Сирами — надставить, удлинить, привязать, надвязать веревку, ремень, нить и т.д. По 
представлениям эвенков, у человека есть «жизненная нить», которую божества могут 
сделать длиннее или короче (см., напр., [Варламова, 2 0 0 4 , с. 7 4 —90]).

4 0  — Кук-ку, кук-ку, кук-ку! (Кӯк-кӯ, кӯк-кӯ, кӯк-кӯ!) — реплика духа-кукушки.
— Покурить мне, дети... (Нупкудāв, һутэēл,..) — букв, «пососать». Шаману под

носят сигарету, он курит.
— Капающего сделайте мне (Чургивкйяв дкаллу) — вода, прежде чем может быть 

подана шаману, очищается горящей лучиной, в данном случае горящей спичкой.
— ...спичкой сделай, Аена (...испйскэт некэнэл, Аёнэ) — в воду, очищенную огнём 

спички, шаман сначала опустил мизинец, затем большой палец, затем указательный. 
Потом пальцами в такой же очерёдности побрызгал на четыре стороны света, выпил 
воду. Набрав воды в рот, опять побрызгал на четыре стороны изо рта, произнося репли
ку (стк. 41).

41 — Вдохните! На благо! (Эрйһинкэллу! Аядӯ!) — шаман поит своих духов 
энергией очищенной воды.

4 3  — Что это прошумело? ( Екунэ сивсйран?) — какой-то незваный дух пришёл 
и ходит снаружи дома.

4 4  — Молоток мой, молоток мой! (Һалканмав, һалканмав!) — исполнитель — 
кузнец, поэтому в доме у него есть молоток. Этим молотком он собирается сражаться с 
непрошеным духом, который желает чем-то навредить либо шаману, либо его детям. 
Шаманы сражаются с нежелательными духами, бросая наяву свои молотки, как эпи
ческие богатыри сражаются с врагами богатырскими молотами.

4 5  — /уверь откройте! (Уркэвэ ныкэллу!) — дверь нужно открыть, для того чтобы 
шаман бросил молоток через открытую дверь в непрошеного духа, стоящего за дверя
ми снаружи.



4 6  — В кого-то там, в кого-то! (Нйёкэн-вэл, тгй-вэл!) — с этими словами ша
ман, размахнувшись, с силой швыряет молоток в открытую дверь.

4 7  — Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! — после броска шаман издаёт громкий и страшный 
хохот. Это одобрение духа Кэлэкуя: шаман попал молотком в незваного духа.

50  — Не промажь, нет! (Урара-нганэ!) — с этими словами шаман бросает моло
ток в раскрытую дверь, рукой показывает, чтобы закрыли дверь. Лена тут же её закры
вает.

56  — Заприте, заприте! (Катāкаллу, катāкаллу!) — эту фразу шаман не поёт, а 
громко проговаривает. Дверь после броска молотком следует запирать, молоток же ос
тается до утра, сторожа вход в дом. Только утром на рассвете шаман занесёт его.

57  — ...всё будет хорошо (,..ая бидшгэн) — после этих слов шаман поднялся на
ноги.

58 — Падающую «на добро» в руку мою вложите. Следуйте за мной... (Тэвэлэнмэв 
гтāладӯв нэкэллу. Бодовколлу...) — словом шэвэлэн иносказательно названа шаман
ская колотушка (геһик). Колотушка — первый атрибут, обретаемый шаманом; по фор
ме она несколько напоминает ложку с выпуклой и вогнутой сторонами. Её изготовляют 
из дерева, разбитого молнией, иногда — из бивня мамонта. У  шамана может быть не
сколько колотушек: колотушка, обтянутая медвежьей шкурой, — для обряда «поиска 
души», обтянутая шкуркой с рогов оленя или изюбря, лося — для участия в охотничьих 
обрядах. Вогнутая часть колотушки остаётся непокрытой, иногда на ней укрепляют 
железные колечки. На рукояти колотушки может быть изображена голова птицы или 
медведя. Обращаясь к шаману с просьбой что-либо предсказать, употребляли не слово 
гун-ми («сказать, говорить»), а особое слово из шаманской лексики — гисугт-ми: Сакэл, 
ёва гисунден. — «Узнай, что она (т.е. колотушка) скажет». В маньчжурском и нанайском 
языках есть глагол гису-ми в значении «говорить». Шаман кидает колотушку, загады
вая желание или задавая вопрос. Если брошенная колотушка падает выпуклой сторо
ной на землю, это считается положительным, хорошим ответом, по-эвенкийски обо
значается словом тэвэчэ (тэвэрэн, тэвэйе) «на добро упала». Если же колотушка 
падает внутренней (не обшитой мехом) стороной вниз, это считается знаком «не к 
добру» — мокчочэ (мокчорон, мокнойо). Помощник, подавая шаману колотушку пос
ле броска, обязательно сообщает: «Тэвэчэ!» или «Мокчочо!» В данном случае колотушка 
специально названа иносказательно: шэвэлэн — падающая «на добро», чтобы она так и 
упала.

6 0  — Покажи-ка! (Ичэвкāкэлē!) — шаман обращается к колотушке, прося по
казать через гадание будущее его детей.

6 4  — Упади «на добро»! (Тэвэкэл!) — с этими словами шаман бросает колотушку. 
Она падает удачно.

— «На добро», «на добро» [упала]! (Тэвэчэ, тэвэчэ!) — реплика участника кам
лания, который подаёт шаману брошенную колотушку.

79 — Поддержали вы меня! (Угиривъяткурйс!) — букв, «подняли».
8 7  — Подавать полагается ведь! (Бӯггнэрэ-ггэнэ вет!) — т.е. угощать. После этих 

слов Лена, открыв дверцу печи, плеснула туда ложечкой воду. Всех духов, упомянутых в 
песне шамана, нужно угостить чем-либо, либо подвесить в дар на деревья и кусты в 
лесу разноцветные полоски ткани.

89  — Нашим очагам... (Мэнникэр тоголдӯ...) — шаман напоминает, чтобы каж 
дая из его дочерей покормила свой собственный домашний очаг после его дяричина.



91 — Имеющим четыре ножки тоже... (Дыгин кирилкāһалдӯ-нан. .)  — имеются в 
виду четырёхугольные обеденные столы. Эвенки использовали очень низкие прямо
угольные столики с четырьмя ножками. В своих песнях эвенки часто называют столы 
«имеющими четыре ножки» (см. тексты 89, 90). Стол иногда обрызгивают спиртным 
по четырём углам перед праздником, любым застольем или во время него. Сидя за сто
лом, нельзя совершать неприличных действий, даже потягиваться.

9 6  — Духам-помощникам! (Эēһэлдӯв!) — следует либо в открытое окно, либо по 
углам дома брызнуть спиртным.

9 7  — Духу-хозяину земли! (Дӯннэггит иччӣлдӯн!) — в подарок этому духу на сле
дующий день нужно привязать в лесу на дерево либо на прибрежные кусты разноцвет
ные длинные полоски ткани.

98  — Духу-хозяину дома! (До иччӣлдӯн!) — его тоже угощают через печь; при
сутствующим придётся дома угостить съестным свои очаги.

9 9  — Почётному месту моему! (Малӯдув!) — с этими словами шаман брызгает 
изо рта спиртным.

1 0 0  — Великому Небу нашему! (Бугакāкундӯт!) — всем участникам обряда сле
дует на следующий день привязать где-то на дерево цветные полосы ткани и бросить 
около него высоко в небо кусочки сахара.

101 — Солнцу-матери! (Сигӯкэн-энӣдӯ!) — утром, как только взойдёт солнце, 
следует бросить на восток (в сторону солнца) мелко накрошенные лучшие кусочки 
съестного, либо конфеты, пряники.

10 2  — Светящей лунным светом Куне нашей! (Бēгалтан Бēгадӯт!) — подноше
ния луне может делать только сам шаман. Очевидно, он собирается это сделать в пол
нолуние, в день камлания луна ещё не полная.

1 0 3 —1 04  — Для жизни людей /  Добром благословите! (Бэел бинӣдӯтын /  Аяя 
алгāкаллу!)  — этими словами дяричин заканчивается.

1 05  — Кук! Закончил (Кӯк! Этэм) — с этими словами шаман садится, утирает
пот.

106  — Водицы, огнём очищенной... (Мӯкэнэ, тогот тэһӣвчэē...) — шаману подана 
очищенная огнём вода, он смоченным в воде мизинцем протирает глаза, что означает, 
что духи-помощники шамана распущены и он вернулся в Средний мир. О подобном 
действии шаманов пишет А.И. Мазин: «Но вот он окунает мизинец правой руки в воду, 
трижды протирает им правый глаз, а затем левый. Глаза мгновенно светлеют, и он с 
облегчением вздыхает. Этим К.В. Григорьев даёт знать участникам обряда, что духи его 
покинули» [Мазин, 19 8 4 , с. 88].

144. Дяричин-эвйн (Дяричин-игра). Зап. Г.И. Варламова, А.Н. Мыреева и НЛ. Бу
латова в 1 9 8 7  г. от М.П. Кульбертиновой в с. Иенгра Нерюнгирнского р-на ЯАССР. 
Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. 
впервые.

Запись сделана в тайге. Сеанс камлания был двухдневным и совершался по прось
бе трёх исследовательниц эвенкийского языка и фольклора: Г.И. Варламовой (Кэптукэ),
А.Н. Мыреевой и Н.Я. Булатовой. Цель камлания выражена в самом начале: готовясь, 
Матрёна Петровна сказала: Бэел сорукилватын ичэдшгйт. — «Намерения людей пос
мотрим». И по просьбе собирателей в случае получения плохих вестей о будущем она 
собиралась исправить это — как говорят эвенки, «судьбу поправить».



Интерпретация камланий чрезвычайно трудна, так как существует особая ша
манская лексика, неизвестная и непонятная обычным людям. Иносказательность, ис
пользование слов-заменителей, своя образность, связанная с определённой шаманской 
символикой, — всё это затрудняет расшифровку и перевод камланий. Иногда даже са
ми шаманы не могут точно объяснить содержание и значение не только отдельных 
слов, но и целых предложений, пропетых ими. Чаще всего дословный перевод многих 
строф камлания не удаётся сделать из-за архаичности лексики, возможна лишь пе
редача общего смысла пропетого. Иногда точно не ясно, к кому обращается шаманка 
(к  какому духу, божеству). Пояснения и комментарии затрудняет ещё и сила тради
ции — нельзя объяснять сказанное шаманом, чтобы не сглазить, не испортить результат 
камлания. В расшифровке камлания помогала Евдокия Леханова, внучка шаманки. 
Сама Матрёна Петровна говорила нам, что когда-нибудь, вероятнее всего, именно Ев
докия будет продолжательницей её дела.

Н.Я. Булатова привезла в подарок Матрёне Петровне колокольчик, отдав его ша
манке перед самым камланием. Матрёна Петровна подула в него и сказала, что приоб
щит к своим принадлежностям. При этом она пояснила, что человек, желающий дер
жать постоянную связь с ней, должен привозить два колокольчика: один после благо
словения она вернёт хозяину, а другой останется у неё. При необходимости следует 
звонить в колокольчик, она услышит зов о помощи и может покамлать — помочь, на
ходясь далеко.

Перед сеансом камлания необходима подготовка, она проводится по указанию 
шаманки. Главный помощник — её зять Терентий. Приподнимая полог палатки на 
почётном месте, он подаёт помощнице суму с атрибутами и бубен. Бубен и все шаман
ские принадлежности не вносят через дверь: «У бубна своя дорога» (Утттувун мэн 
һокточи). Шаманские атрибуты окуривают дымом можжевельника (арче, ардя).

На территории Нерюнгринского р-на распространён акающий говор эвенкий
ского языка, что отражено в публикуемом тексте. Характерной особенностью речи ша
манки является частое употребление якутских слов — она хорошо владела якутским 
языком. В левом столбце — слова, которые произносит шаманка, в правом — реплики 
подпевающих ей помощников, а также пояснения, которые они дают для заказчиц 
камлания.

— ...сорукилватын... (Намерения...) — сорукилватын — от сорук («цель, намере
ние; поручение») от якут, сорук («заказ, дело, надобность, цель, поручение, с коими 
предпринимают путь или делают посещение») [Пекарский, 19 5 8 , стб. 2287].

— Пёчивэ... (Печь...) — от рус. «печь».
69  — Камнаһитын... (Зарплата...) — от якут, камнаһыы («зарплата»); от якут

ской основы с помощью эвенкийских суффиксов образовано эвенкийское слово.
118  — Конторала... (В контору...) — от рус. «контора».
1 2 2  — ...бабуска... (...бабушкой...) — от рус. «бабушка».
13 6  — Нēвардӣвар... (От всего сердца...) — нēвардӣвар — от слова нёван («серд

це»); форма нёван употребляется в учурском, тунгирском, олёкминском говорах, в ос
тальных диалектах чаще встречается форма мёван.

1 4 2  — Сэмэлōтылдӣ... ( На самолёте...) — от рус. «самолёт».
1 66  — Урӯмкэе... (Рюмочку...) — от рус. «рюмка».
169  — ...дорово! (...здравствуйте!) — от якут, дорообо (от рус. «здорово»).



1 7 0  — Октолмакту пасйваі (В путь собирающимся — спасибо!) — пасйва — от 
рус. «спасибо». В словаре представлены формы пасӣбо, паһӣба [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 479]. 
Октолмакту — от (һ)окто («путь»), начальный звук [Һ] в ряде диалектов не произно
сится.

172  — ...бэёткан (...зверь) — исполнительница варьирует произношение слова 
бэюткан.

198  — ...сунадив... (...девушки...) — исполнительница произносит [с] вместо [Һ] (ср. 
һунадив).

2 5 9  — ...свāтылби... (...мои сватьи..) — от рус. «сват».
2 9 4  — ...чāскидӯ (...в чашке) — от рус. «чашка».
3 5 0  — ...олонколōдем (...олонко исполню) — олонко — от якут, олонхо. Словарь 

[Мыреева, 2 0 0 4 , с. 4 6 4 ] даёт вариант ологгко.
36 9  — ...оһолор (...дети) — от якут, оӈо («дитя, ребёнок») [Пекарский, 1958 , 

стб. 1779]; форма мн. ч. оһолор образована по якутским правилам (ср. якут, оцоллор).

— Намерения людей посмотрим! — (Бэел сорукилватын ичэдинэт!) — т.е. узна
ем их будущее — в этом состоит цель камлания. Первичная цель камлания — узнать о 
будущем заказчиц камлания, не ожидает ли их что-то плохое.

— Печь внесите, разожгите (Пёчивэ йвкэллу, илакаллу) — камлание происходило 
летом, поэтому печь стояла на улице. К печи (как дому огня) эвенки проявляют особое, 
священное отношение. При перекочевках её грузят только на священного оленя (см. 
текст 138).

— Вздохнув, скажи! (Эрйксэ, гуннэл/) — с этими словами шаманка ложкой плес
нула в растопленную печь красное вино, подкормив свой огонь, чтобы он «вздохнул», 
ожил. Красное вино предпочтительно потому, что по цвету оно ближе к крови, вод
ка — более крепкий напиток.

— Саламу... (Саламая...) — салама будет использована в процессе камлания. Для 
этого обряда его заказчицы сами изготовили саламу длиной в три маховых сажени, 
поскольку их было три. Каждой велели привязать к саламе небольшой предмет: что-то 
своё — конфетку, сигарету. Затем саламу подвесили внутри палатки на правой стороне 
от входа на стоячие внутренние жерди и привязали на неё цветные нитки, полоски 
разноцветной ткани.

— Кровь найдите. Или мясо в воде подержите, обмывки чтобы были (Саһэе ба- 
какаллу. Уллэе-гӯ мудакэллу, силкимсая) — при отсутствии крови можно использо
вать воду, в которой вымочили мясо, мясные обмывки с кровью. Все эти указания ис
полняют родственники и помощники. После этой реплики Матрёна Петровна готовит 
себя к камланию — снимает платок и распускает волосы. Это действие имеет ритуаль
ное значение. У  верхнеамурских эвенков женщины распускали волосы в знак траура. 
Нельзя было хоронить женщин с заплетёнными волосами, также существовала тради
ция шить погребальную одежду, не завязывая узелков и большими стежками. Ш аман
ка распускает волосы потому, что во время камлания она входит в потусторонние ми
ры, в том числе и в мир Буни — землю умерших предков. Сначала на неё надевают 
головной убор, потом халат из цветной ткани. По сведениям, полученным нами от 
многих информантов (от И.А. Лазарева, К.В. Григорьева, Ф.Г. Боярковской, К.П. Афана
сьевой и самой Матрёны Петровны), верхнее облачение эвенкийских шаманок обяза



тельно имело вид халата с запахом, но на нём не могло быть деталей из железа, как у 
шаманов-мужчин. Терентий помогает шаманке надеть унты из ровдуги, затем поверх 
пояса надевает на неё ремень-горги, его привязывают вверху за продольную жердь па
латки, чтобы поддерживать шаманку во время камлания.

— Можжевельник зажгите! (Ардява нулкаллу!) — после этих слов тут же вновь 
разжигается можжевельник на металлическом вогнутом подносе. Матрёна Петровна 
обходит печь, держа в руках этот поднос с дымящимся можжевельником. С этих слов 
начинается собственно камлание. Шаманка садится на почётном месте палатки, берёт 
бубен, начинает тихо бить в него и петь.

1 — Присутствующие... ( Илегал...) — от эвенк, илэ (человек, имеющий физичес
кое тело), иллэ — «тело, кожа». Дальневосточные эвенки и эвенки Южной Якутии в 
современном эвенкийском языке почти не употребляют слово илэ («человек»), вместо 
него используется слово бэе. Илегал — это присутствующие люди, имеющие живую 
плоть, тело, в отличие от бестелесных духов.

— ...не волнуйтесь! (...экэллу мэргарэ!) — при этих словах шаманка то гладит ко
лотушкой бубна свои суставы, то бьёт в бубен.

2 — Столетняя старушка сейчас встанет на ноги... ( Нямачй атыркан эткан 
илдян..) — эта фраза означает, что шаманка созвала всех нужных ей помощников и 
вошла в особое состояние, когда она может начинать камлание.

— ...здесь присутствующие, сидящие, прибывшие просят (...илегал тэгэл эмэһэл, 
соруйдяра) — при этих словах шаманка гладит колотушкой свои суставы на ногах, по
стукивает по ним, затем встаёт на ноги.

3 — ...говори же! (...гукэлāкэй!) — реплика шаманки обращена к одному из духов. 
Все духи-помощники говорят, вселившись в Матрёну Петровну, она говорит и поёт и 
за них, и за себя. Только очень знающий человек может определить, слова какого духа- 
помощника вложены в уста камлающей в каждый определённый момент. При этих 
словах поднос с можжевельником придвигают ближе к ней, она окуривает дымом буб
ны и все прочие атрибуты, начинает бить в бубен.

5 — ...чтобы ей было хорошо играть {...аят эвйдэвй) — Матрёна Петровна свой 
процесс камлания определяет словом эвин («игра»), т.е. игра на бубне.

6 — Приходите, говорят! (Эмэкэллу, гундерэ!) — шаманка зовёт своих духов- 
птиц, как об этом свидетельствует предыдущая реплика помощниц.

7 — Птицы её вам говорят (Дэгшгилин сунде гундерэ) — помощница поясняет, 
что духи-помощники в образе птиц обращаются к заказчицам камлания.

8 — 0 , Мулёмкон! (О, Муломкон!) — название р. Мулёмкон образовано от эвенк. 
му («вода»): Мулёмкон — «многоводная». Сама река небольшая, но быстро выходит из 
берегов даже при небольших дождях.

10 — Лучшего! {Аядьігдая!) — просьба адресуется к р. Мулёмкон. После этих слов 
шаманка кладёт бубен на землю и садится. Ей подают воды в чашке.

12  — Эрэй, эрэй! — междометие со значением «вот-вот, сейчас». Таким образом 
шаманка зовёт своих духов.

13 — Ко-ко-ко! — звукоподражание крику кукушки. Это значит, что дух-кукушка 
закончил говорить. После этого шаманка опускает руки в воду, которую ей подали в 
чашке, потом пьёт из неё.

17 — Помогайте! (Бэлэкэллу!) — шаманка встаёт на ноги и идёт к заказчицам 
камлания.



— Успокойся! (Бэрэл!) — помощники обращаются к шаманке, чтобы она не впа
дала в экстаз.

19 — Усевшиеся [здесь на камлании] помогут пусть! (Тэгэнэет бэлэктын/)  — 
слова относятся к тем, кто раньше присутствовал на её камланиях, чтобы они подска
зали заказчицам, что делать, когда Матрёна Петровна подойдёт к ним.

2 4  — Приехали человеческие сородичи (Эмэчэл илеган тэгэл) — т.е. эвенки.
2 8  — Сухость пусть подарит! (Олгомныя борыктын!) — олгомны — от эвенк. 

олгокин («сухой»): шаманский термин, означающий жизнь с сухими глазами, когда че
ловек не плачет от горя и несчастий. Просьба обращена к Небу.

2 9  — Это, это, верно! (Тавар, тавар элэкин!) — после этих слов шаманка броса
ет свою колотушку. Гēһик, в других говорах также гис~ гисун-гиһун-гиһивун — букв, «го
ворение», «предмет для говорения, предсказания».

— ...на добро упала (...тэвэрэкин...) — букв, «поймала» [Болдырев, 2 0 0 0 , т. 2, с. 154; 
Мыреева, 2 0 0 4 , с. 644]; если колотушка падает «на добро»: выпуклой стороной вниз, 
вогнутой вверх, — значит загаданное желание или просьба исполнится.

3 0  — Великая мать — Великая олениха! (Энйнэй -  бэюнэй!) — бэюн — лось, ди
кий олень. В данном случае дикая олениха — главный дух-помощник шаманки. Суф
фикс -нэй имеет значение уважения, почитания, возвеличивания.

32  — Бабушкина душа-оми — та Великая мать — Великая олениха (Эвэ омйн 
тар Энйнэй — бэюнэй) — мать-олениха — воплощение шаманской души (см. коммент 
к стк. 33).

33  — Ты, мою душу-оми хранящая... (Омилак биһинны...) — в предыдущей реп
лике помощниц объясняется, что дух-олениха хранит одну из душ (оми) шаманки. 
О душе оми человека см. коммент. к тексту 110, о трёхсоставной душе — к тексту 118.

35 — Одарят, подарят пусть они! (Нургамныя борыггнатын!) — шаманка про
сит окурить её дымом.

4 0  — Кэлэй, кэлэй, кэлэдуй! — непереводимое выражение — шаманка зовёт ка
кого-то духа-помощника. При этих словах она гладит свои суставы колотушкой, чтобы 
не уставали.

41 — Не вздумайте захотеть спать! (Энэлнэлй амалла!) — присутствующим 
на обряде нельзя спать, а следует подпевать шаманке.

4 4  — ...идите! (...ггэнэдекэллу!) — т.е. живите. Согласно словарю А.Н. Мыреевой, 
в иенгринском говоре (носительницей которого была и М.П. Кульбертинова) глагол 
ггэнэ-ми имеет значение «прожить, пережить» [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 451]. Употребление 
глагола кэнэ-ми в значении «жить» часто встречается в текстах тома.

4 6  — Ко-ко-ко! — при этих словах шаманка опускает руки в воду, которую ей по
дают в чашке.

4 7  — Водицу, имеющую силу... (Мӯһӯрэнни мӯканэ...) — т.е. наделённую священ
ной силой муһун.

4 8  — Капающего подарите! (Чургивкая борыкаллу!) — «капающим» (от чурги- 
ми) шаманка иносказательно называет воду. Таким образом она просит дать ей по
пить.

55 — Благословляйте! (Алгāчӯдякаллу!) — это реплика духов-помощников.
56 — Сидящая, тутукай! (Тэгэтчэрй, тутукэл!) — шаманка обращается к одно

му из своих духов-помощников — глухой кукушке. Глухая кукушка (тутут) — один 
из видов кукушек, Сисгйш $аійгаій$, обитающая в лесах Урала, Сибири и Дальнего Вос



тока. Названа «глухой» за то, что предпочитает жить в глухих лесных чащах. По разме
ру несколько меньше кукушки обыкновенной ( Сисгйиз сапогш). Голос самца глу
хой кукушки напоминает звук «ру-ду-ду» (отсюда — звукоподражание тутут), а 
крик самки — пронзительный и резкий. Дух-кукушка должна своим криком помогать 
камланию.

5 7 —58 — Медвежонка из мира нашего Буни, /  Колокольчик имеющего, принеси
те! (Барканаткан бунйвэр, /  Чораланман эмӯкэллу!) — один из духов-помощников 
Матрёны Петровны — медвежонок годовалого возраста, барканаткан. Шкура этого 
медвежонка входит в число её шаманских атрибутов. Шкура необыкновенна тем, что у 
неё очень длинный хвост, какого обычно не бывает у медведей. По представлениям 
эвенков, если случается добыть необычного зверя, его шкура становится сингкэном — 
талисманом. В эвенкийской шаманской космогонии помощник в образе медведя — это 
посредник между Средним миром (землёй, живыми людьми) и миром Буни — миром 
умерших предков. На шкуру медвежонка подвешен колокольчик: проводят особый об
ряд подвешивания к шкурке специального шаманского колокольчика, поскольку его 
дух станет одним из духов-помощников шаманки. После этих слов приносят шкуру 
медвежонка с колокольчиком, шаманка берёт её, а бубен отдаёт Терентию. Терентий, 
стуча в бубен, идёт впереди, шаманка — позади, шкуру медвежонка с колокольчиком 
она держит в руках. Так они трижды обходят по кругу огонь, при этом шаманка поёт 
благословения.

6 0  — Это, это верно! (Тавар, тавар элэкин!) — после этих слов шаманка и по
мощники обходят по кругу огонь.

61 — К эвенкам приехали вы! (Эвэнкилдула эмэчэл биһинну!) — с этими словами 
шаманка обходит огонь, останавливается перед печью и машет перед дверцей печи 
шкурой медвежонка.

6 2  — То, что говорят они [духи], поймите! (Гунденэлвэтын тылденэллэ!) — 
шаманка обращается к присутствующим на камлании заказчицам: поскольку они 
эвенкийки, то должны понимать речь духов.

63 — Соглашайтесь, мимо пронесите! (Элэксййнэл, урāнэл!) — ура-ми — «про
махнуться»; шаманка просит духов, чтобы они всё плохое прогоняли мимо заказчиц и 
всех присутствующих, т.е. уносили всё плохое подальше от людей.

65  — Округлый Кулумтан! (Колоддвор Кулумтан/)  — дух-хозяин округлого оча
га по имени Кулумтан. Эпитет колоддва («округлый») относится к шаманской лексике. 
После этих слов шаманка кладёт шкуру медвежонка и садится на пол.

66  — Выполни, о чём просим! (Колондлбор колкуйнал!) — при этих словах по
мощники ставят бубен на ребро. Шаманка просит налить ей водки.

6 7  — Округлый Кулумтан! (Колодогин Кулумтан!) — шаманка плещет в огонь 
водкой.

71 — Усевшиеся [здесь] (Тэгэлэһэр дксакил) — букв, «те, кто сел», т.е. те, кто при
сутствует на камлании.

74  — Округлый Кулумтан! (Колодомо Кулумтан!) — шаманка кружится вокруг 
печи с благословениями.

76  — [Все] находящиеся тут люди! (Эткаптыде тымничар!) — тымничар — 
иносказательное обозначение присутствующих людей.

79  — Борькой водицы дай... (Идарӣһӣ мӯкан бӯкэл...) — водки.



8 0  — Бубен наш окропить! (Уггтувунмэр ивйнал!) — после этих слов шаманка 
обрызгивает водкой из рта свой бубен.

81 — Саламы наши благословите! (Саламалбар салайнал!) — шаманка обрыз
гивает водкой три саламы.

83  — Постучи-ка, дитя! ( Иктэмкакэл, һутэяй!) — слова обращены к Терентию. 
Он берёт у шаманки бубен и начинает бить в него.

8 5 —87  — Борькой водицей, /  Из далеких земель привезённой, /  Саламы свои ма
жу! ( Идарē мӯкане /  Борол бугалдук эмӯнэтын /  Саламалвӣ имӯдем!) — шаманка 
опрыскивает саламу изо рта вином, привезённым заказчицами. С этими словами она 
подходит к саламе, стоя перед ней, поёт заклинание, ещё раз брызгает на саламу вод
кой, держась за неё одной рукой, и возвращается на почётное место чума. Держась за 
саламу рукой, шаманка тем самым передаёт саламе свои мысли с просьбой о благопо
лучии. В представлении эвенков мысль, дума (дял) имеют форму, их можно воплотить 
во что-то, например в саламу.

88  — [Саламу] направляйте! — говорит (Салайкаллу! — гундерэ) — салайкал- 
лу — от салайдя-ми («направлять, указывать») от якут, салай [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 488]. 
Смысл реплики, обращённой к духам: укажите саламе дорогу на Небо.

89  — Священная сила у неё, говорят (Муһӯрэнни гундерэн) — священную силу 
(муһун) имеет в данном случае хозяйка местности и р. Мулёмкон. Дух р. Мулёмкон, на 
берегу которой происходит камлание, приказывает отправлять благословлённую сала
му к Небу (Буга) — хозяйке Вселенной. С этими словами шаманка кружится вокруг 
себя на почётном месте и поёт.

9 0  — Железный Селунай... (Сэлэмэ Сёлунай...) — обращение к какому-то духу.
91 — Один раз сказав! (Умнамэ туранэ!) — шаманка обращается к помощни

кам, вторящим её пению.
9 5 —96 — Только лучшего для моего почётного места [чума] /  Пожелай! 

(Аядьидая малӯду /  Букэлакэл!) — шаманка просит добра для себя и своих родствен
ников, ибо дух почётного места (малу) чума — это дух её дома. С этими словами ша
манка отсылает своих духов-птиц, чтобы они унесли саламу на небо, а сама кружится 
на почётном месте чума и поёт.

9 9  — Округлый Кулумтан! (Колодов Кулумтан!) — с этими словами шаманка 
льёт водку в огонь, затем бьёт в бубен.

105  — Здесь [сидящие] люди, девушки наши! (Элэр бэел, һунычарты!) — речь 
идёт о заказчицах камлания. Элэр — от эвенк, элэ («здесь»).

106  — Предсказывай! ( Букэлэкэл/)  — шаманка обращается к своей колотушке. 
После этого она подходит к заказчицам камлания и даёт им по очереди подержаться за 
колотушку, не выпуская её из рук.

— Дай, дай, бабушка! Не дала ещё! (Бӯкэл, бӯкэл, эвэ! Эчӣнны бӯрэ!) — шаманка 
протянула колотушку гостям, но они не знали, что нужно подержать её в руках, и не 
сделали этого. У  шаманки в этот момент глаза закрыты. Тем, на кого будут гадать, нуж
но подержать колотушку в руках. Когда заказчицы подержатся за колотушку, она узна
ет, чьи судьбы должна предсказать.

— Бери [руками], держи! (квакал, дявўчакал!) — реплика помощников обра
щена к заказчицам камлания.



1 0 7  — Эрэй, эрэй, эрэй! — призыв, обращённый к духам, букв. «Беда, беда!» Это 
означает, что она устала.

1 14  — Булаяк мой, попади! ( Булаякив накивкал!) — булаяком здесь называется 
колотушка: булая — «то, что дали подержать руками», от эвенк, бӯ-мӣ («дать»). В данном 
случае колотушка выполняет и роль боевого орудия шаманки. Когда она бросает его, га
дая, колотушка должна упасть «на добро», отгоняя от заказчиц всё плохое, недобрых 
духов. Шаманы-мужчины на костюме имели подвески, символизирующие их орудия 
для борьбы с враждебными духами. Таким шаманским оружием у западных эвенков 
были изображения сабель, булав и шаров (могго) на длинных ремнях — оружия бога
тырей в героических сказаниях. С этими словами шаманка бросает свою колотушку.

116  — Прилетевших как птицы! (Дэгивкаткачйнэ!) — заказчицам камлания 
приходится много летать на самолётах по местам проживания эвенков, а к М.П. Куль- 
бертиновой они прилетели на вертолёте.

1 1 7  — Благословение их исполните! (Алгаватын толоколлу!) — участницы экс
педиции, присутствуя на камлании, вторили и пели вместе с Матрёной Петровной, по
этому её благословение в то же время исходит и от них.

1 1 8  — В контору поедут... (Контдрала ггэнэмйл..) — имеется в виду научный 
институт, где работают собирательницы. У  эвенков всех групп «контора» означает офи
циальное учреждение. Шаманка просит о хорошей дороге домой, на работу. И з-за  не
погоды и отсутствия вертолётов собирателям не раз случалось задерживаться в тайге на 
целые месяцы.

121 — Помнили чтобы... (Гунчэдатын...) — букв, «говорили чтобы».
1 2 4  — И вправду хорошо! (Тэдемэ-дэ аядыя!) — с этими словами шаманка бро

сает колотушку. Колотушка упала «на добро», её поднимают и снова подают шаманке.
— Поймала! (Тэвэча!) — помощницы подсказывают шаманке, что она бросила 

колотушку удачно.
1 2 6  — Земли-то ваши далеки! (Бугаллун-да горокӯр!) — букв, «места вашего 

рождения очень далеко»; слово буга здесь имеет значение «родина», «место рождения». 
Эти слова шаманка пропевает, стуча в бубен.

1 2 9  — Верно или нет? (Элэкин-ну эчэ-гу?) — шаманка ставит бубен на ребро и 
садится. Положение бубна на ребре означает переход к следующей ситуации в камла
нии, к другому действию.

1 3 0  — Желание скажи! (Гунэнми гукэл!) — скажи, чего желаешь.
1 3 2  — То ли, это ли... (Екуна-да-ианэ-да...) — при этих словах шаманка тихонь

ко постукивает колотушкой в грудь, чтобы сбросить усталость.
1 33  — В трижды девять иголок... (Илан егин инмэе...) — шаманы называют числа 

иносказательно, обозначая их через священные числа — тройки, семёрки и девятки. Ес
ли нужное число нельзя получить подобным умножением, то к произведениям при
бавляют числа 3, 7. К примеру, число 2 5  получают так: дюр егин надан — «дважды де
вять и семь». Иголки нужны для гадания на приезжих: берут три пучка по девять штук, 
через каждую иголку продевается нитка.

1 3 4  — Продернув [нить], свяжем (Инмэксэкил силёмчэллун) — шаманка поёт 
эти слова и просит дать ей 2 7  иголок, необходимых для гадания.

14 5  — Чуточку, потихонечку... (Араннӯкан аракӯкан...) — после этих слов ша
манка вытирает бубен, опять ставит его на ребро и садится. Колотушку кладут на



почётном месте палатки. Три молодые женщины, сделав три пучка иголок по девять 
штук, подают их ей в рот, а сами, присев на корточки, готовы помогать ей.

146  — И ножнички наши вот тут! (Маннйв киптыв бидерэн!) — шаманка про
сит подать ей ножницы, которые также используются для гадания.

147  — Не упустите! (Энэмэкил сучавра!) — шаманка встаёт, берёт колотушку и, 
благословив её, бросает, проводя гадание.

— Попала, попала! (Накивран, накивран!) — реплика помощниц означает, что 
колотушка упала выпуклой стороной вниз — на исполнение задуманного шаманкой.

156  — Благословляй! (Алгачӯдякал!) — реплика обращена к колотушке.
158  — Предскажи! (Гукэлакэй!) — реплика также обращена к колотушке.
1 6 0  — Детям своим речь скажи (Һутэлдуви гунэнмэ гукэл) — и эта реплика об

ращена к колотушке.
1 6 2  — В домашний огонь налейте! (Гулувундӯ ункукуллу!) — шаманка просит 

подать ей водки. Помощники подносят ей рюмку, и она выливает водку в огонь.
163  — Говори, говори! (Гукэлакэй, гукэлай!) — реплика обращена к огню: его 

только что покормили спиртным, и теперь он будет «говорить» с шаманкой.
166  — Рюмочку... (Урӯмкэе...) — гости должны поднести шаманке рюмку вина.
— Держи рукой (Аявакал налатпи) — слова помощницы шаманки обращены к 

Г.И. Варламовой.
1 67  — Скажи-да! (Гукэлакан-да!) — реплика обращена к огню, который должен 

предсказать будущее заказчиц камлания. С этими словами шаманка подула в рюмку с 
водкой, поздоровалась за руку с заказчицами, держа рюмку в правой руке.

169  — Приехавшим здравствуйте! (Эмэчэлбэ дорово!) — через шаманку с при
езжими здоровается какой-то дух-помощник, рюмка вина предназначена для него, по
этому шаманка дула в неё. Это дух-помощник из числа её предков, когда-то бывший 
шаманом, поэтому она угощает его вином. Произнося приветствие (стк. 1 6 8 —1 6 9 ), ша
манка брызнула вином в печь, потом дала отпить из рюмки Терентию, держащему её 
за ремень-горги, продетый через верхнюю продольную жердь палатки. Сделав это, она 
села на кумалая, расстеленный на почётном месте чума, и поставила бубен на ребро.

1 7 0  — В путь собирающимся спасибо! ( Октолмакту пасйва!) — шаманка соби
рается отпускать каких-то духов и благодарит их.

173 — Не высыхайте! (Энэмэил олгомндро!) — т.е. не живите плохо; напутствие 
духу медвежонка и другим духам, собирающимся уходить.

175  — Рюмку теперь (Урӯмкэвэй эһӣлэ) — с этими словами шаманка подаёт 
рюмку гостям.

176  — Говори теперь! (Гукэлэй эсйлэ!) — реплика обращена к духу предка-ша-
мана.

1 78  — Духов постерегите (Эяһэлбэ каравдавар) — чтобы они не разбежались.
1 8 0  — Вниз по реке отправимся... (Эякāкӣ нэнэһиндяж..) — шаманка объясняет 

гостям, что будет происходить дальше: она со своими духами отправится вниз по те
чению реки.

181 — Нужное сделайте! (Бэлэлгэе ōкаллу!) — с этими словами шаманка обрыз
гивает печь водкой — угощает духов.

1 8 3 —185  — ...Кукушек моих клевать стали! /  Тучей стаи птиц /  Кукушек моих 
заклёвывают! (Куктынилбам чонкилчан! /  Тугугэчин дэгиял, /Тутунилбэв чонкил-



чал!)  — у духов идёт борьба, в камлании что-то не ладится. При этих словах шаманке 
подают колокольчик, который заказчицы привезли с собой. Она берёт колокольчик и 
дует в него, поёт прямо в него, потом плюёт в колокольчик, кладёт его в бубен и подни
мается на ноги.

186  — Солнышки мои побеждены (Сигӯнилбӣ давдынчал) — шаманка говорит о 
кукушках и глухих кукушках, они — её главные помощники. Чужие духи одолевают 
духов-помощников.

188  — Речь скажи! (Гунэнмй гукэл!) — шаманка пытается снова поднять своих 
духов-птиц вверх.

189  — Эрэн, эрэн, эрэнэн! (Эрэн, эрэн, эрэнэн!) — она зовёт своих духов.
1 9 0  — Говорите же, говорите! (Гукэлэкэй, гукэллу!) — с этими словами шаманка 

берёт в рот колокольчик.
191 — Эрэй, эрэй, эрэй! — шаманка садится.
19 5  — На оленя не подвешивайте (Оронду энлэ тулэрэ) — шаманка привязыва

ет колокольчик к своему бубну.
2 0 2  — «Большая бабушка!» — подумай («Эвэлэйкун!» — гунчэггнэкзл) — т.е. забо

лев, позови ее, обратись к ней в мыслях своих, зовя «Эвэлэйкун!» Эвэ — «бабушка»; 
-лэй — суффикс обращения; -кун — увеличительный суффикс.

2 0 3  — Аучшим благослови... (Аядыян алганал...) — реплика обращена к колоколь
чику.

2 0 5  — Утром они полетят,.. (Тэгэлтэнэ дэгилдятын...) — гости-учёные наутро 
собирались уезжать.

2 0 6  — Речи свои скажите... (Гукэгэл-дэ гукэллу...) — реплика обращена к бубну и 
колокольчику.

2 0 8 —2 0 9  — Соглашаетесь ли, /  Нет ли? (Элэксййрэс-ку-н'у, /  Эчэллун-ну?) — 
шаманка спрашивает заказчиц, согласны ли они, чтобы она гадала на их судьбы, буду
щую жизнь.

2 1 0  — Вначале иголки (Ноноё инмэлвэ) — после этих слов три женщины, при
сев в левой половине палатки, приготовились помогать шаманке гадать на иголках.

211  — Вот так сделаю — /  Не упустите! (Эртыкй дракив — /  Энэмэмэл чучав- 
ра!) — шаманка объясняет, что женщины не должны выпускать из рук иголки, что бы 
она ни делала. Каждая женщина-помощница держит один пучок из девяти иголок, 
связанных через ушки ниткой.

2 1 6  — Ножнички дадите (Киптыкарва бедэвэр) — на ножницах шаманка гадает 
на себя.

2 1 7  — Просить буду — не давайте! (Гэлэллэкив — энэл бӯрэ!) — шаманка пре
дупреждает женщин о том, что через неё, её голосом, духи могут просить женщин, уго
варивать их, чтобы те выпустили из рук иголки. Выпускать, отдавать ей пучки иголок 
нельзя.

2 1 9  — Девушек моих добром благослови! (Унылдев аяя алгакал!) — просьба к 
духу-помощнику.

2 2 0  — Добра желайте! (Аядыян гукэллу!) — букв, «доброе говорите!»; реплика 
обращена ко всем присутствующим: они должны пожелать добра приезжим заказчи
цам. После этого помощницы вкладывают шаманке в рот иголки, не выпуская их из 
рук. Она сосёт иглы, причмокивает, пытаясь высосать их из рук дающих. Женщины не 
выпускают их, держат крепко.



221  — Суставы мои, зайграйтеі (А&лаһалби, эвӣкэллу!) — после этих слов Те
рентий даёт шаманке в рот ножницы, она кусает их. Все смотрят на иголки и ножницы: 
они целы, значит предсказание благоприятное. Если иголки и ножницы ржавеют или у 
них отламываются кончики, это не к добру.

2 2 2  — Потише, потише! (Аракӯи, аракӯн!) — шаманка кружится на почётном 
месте чума.

2 2 5  — Ко-ко-ко! — шаманка опускает руки в чашку с водой.
2 2 8  — В гости приехали, говорят (Ирэмāчал, гундерэ) — стк. 2 2 6 —2 2 8  обращены 

к духам-птицам шаманки: она объясняет им, по какому поводу проводит камлание.
2 2 9  — Девушек благослови! (Һунылба алгакал!) — шаманка идёт к развешенной 

в палатке саламе.
2 3 3  — По своим землям веди! (Бугалдулйвар ггэнэвкэл!) — шаманка передаёт са

ламу помощникам-птицам, чтобы они унесли её на Небо, где живёт верховное бо
жество Буга, отвечающее за судьбы людей. Салама воплощает в себе жизнь заказчиц, 
их будущее, поэтому она отдаётся под защиту Неба.

2 3 5 —2 3 6  — Смеясь ходят пусть! /Быстро бегая, живут пусть! (Туксаммёкан 
яэнэктын! /  Иннемёкан бидектын!) — т.е. пусть живут хорошо, счастливо, радуясь, 
идут по жизни.

2 4 0  — Не поддавайтесь! (Энэмэкил давдывра!) — т.е. не позволяйте злым духам 
одолеть себя.

2 4 2  — Что, что, что... (Бран, ёран, ёран...) — при этих словах шаманка стоит 
около саламы и, поднеся колотушку к глазам, смотрит из-под неё вдаль.

2 4 5  — Бели и так — лучшего! (Тыкэ-да бичэлйн — аядьія!) — с этими словами 
шаманка бросает колотушку.

— На добро упала! (Тэвэрэн!) — реплика помощниц, после которой колотушку 
отдают шаманке.

2 5 3  — Благословляла, скажите! (Алгача гунчэдавэр!) — с этими словами шаман
ка машет бубном от печки, от огня по направлению к заказчицам, подходит к ним, 
благословляет, машет над каждой бубном.

2 6 0  — ...помогают (...бэлэтчэрэ) — вся родня шаманки подпевает ей, помогает 
своими действиями.

261  — Сказанное исполнись! (Гукэлэкэй гукэлэй!) — после этих слов шаманка 
снова бросает колотушку.

2 6 4  — Теперь на Курбельтиновых! (Эдуккё Курбелтӯнэвилбэ!) — шаманка гада
ет по очереди на судьбу родственников — сначала Кульбертиновых (Курбельтиновых), 
затем Семёновых (стк. 265).

2 6 8  — Где вы там? (Тадӯ-ка ӣртыки биһиллун?) — шаманка обращается к ду
хам-помощникам.

2 7 4  — Кук! (Кӯк!) — после этих слов шаманка снова бросает колотушку.
2 7 9  — Скот свой возьмёте (Абдӯлвар гад авар) — шаманка обещает духам жерт

ву из домашнего скота, т.е. домашнего оленя.
281  — Ааже без приношения... (Улгавкия очинди...) — имеется в виду обряд при

ношения (Ьулганни).
2 8 2  — Животное Айихит (Аййһит абдӯвар) — т.е. животное, посвящённое 

Айихит, обещанное ей в дар.
2 8 6  — Кук! (Кӯк!) — после этих слов шаманка снова бросает колотушку.



— На добро упала! (Тэвэрэн!) — после этой реплики одной из помощниц шаман
ка встаёт на ноги.

2 8 9  — Попадает, — говорит (Накивдяран, — гундерэн) — эти слова говорит дух- 
кукушка, дающая ответ колотушкой на заданные шаманкой вопросы. Шаманка в этот 
момент гадает, какой будет жизнь всей родни Кульбертиновых.

2 9 0  — Говори, говори! (Тукэлэт гукэл!) — шаманка снова бросает колотушку.
2 9 5  — Чтобы не пересыхало! (Эдāтын олгомноро!) — шаманка садится на

почётное место чума, вытирая пот.
3 0 7  — Выпуклые глаза имеющие... (Тōраптыкӣ ēһачил...) — тдраптыкй < 

тдрак < тора от якут, туора («поперечный») (подробнее см. коммент. к тексту 21).
3 1 0  — Олени [саламу] уносят... (Орор һурувувкӣл...) — если привязать саламу 

низко к дереву, то олени могут зацепить её рогами, оборвать, унести, и салама будет 
валяться на земле, чего нельзя допускать, так как она предназначена Небу.

311 — Букачарам лучшего! (Бугачарду аядыя!) — шаманка происходит из рода 
Букочар (Букачар).

3 1 5  — Аучшего наговори же! (Аядыя гукэл-да!) — после этих слов шаманка броса
ет колотушку: она должна предсказать хорошее.

31 6  — Это, это верно (Тавар, тавар элэкин) — помощник бьёт в бубен, шаманка 
забирает бубен, подходит к заказчицам, держит бубен над печью, бьёт в бубен по на
правлению к ним. Потом возвращается на почётное место чума, садится, ставит бубен 
рядом. Потом машет бубном, благословляя, при этом болезни, живущие в людях, пада
ют в огонь.

3 1 7  — Бубен мой и всё прочее, будь живым! (Уггтувлэнми бикэл-да!) — шаманка 
обращается с просьбой к бубну найти в себе силы камлать и дальше. Словом 
уггтувлэнми обозначаются в целом бубен и другие атрибуты шаманки.

3 1 8 — Не поддавайтесь! (Энэмэкил давдывра!) — просьба к духам, уносящим 
саламу\ недобрые духи могут помешать благополучно унести её на небо.

3 1 9  — Греми подобно огню! (Тогогочйн бургина!) — слова, обращённые к бубну: 
вдохновенно, как горит сильное пламя.

3 2 7  — Благословить пусть попробуют, говоря-то [что нужно] (Алгāмкактын 
гуннэл-дэ) — шаманка говорит о своих духах.

3 3 6 —3 3 7  — Каменного подарят пусть /  Утречком... (Аёлогоно борйктын /  Тэ- 
гэлтэнэкэн) — шаманка распоряжается, чтобы охотники к утру следующего дня кам
лания добыли в жертву духам кабаргу. В начале камлания духи-помощники требовали, 
чтобы пришёл и дух-кабарга. Кабарга — один из помощников шамана. «Каменным» 
иносказательно названа кабарга, потому что живёт на камнях, в скалах.

3 3 8  — Бубен их разогреваться начал (Унтувунтын илевӯлчā) — т.е. бубен просит 
камлать и завтра.

3 3 9  — Округлому подарят пусть (Колодоё борйктын) — здесь словом колодо 
(«округлый») иносказательно назван очаг.

341 — Слово моё ловят пусть девушки (Турэнмэв дявактын һуныл) — т.е. заказ
чицы камлания дожны понять всё, что происходило во время обряда, и запомнить на
всегда. Турэнмэв дявами — букв, «слово поймать», фразеологизм со значением «помнить 
и понимать всё, что было сказано».



3 4 2  — Аучшее говорите! (Аядыя гуюпынэ!) — с этими словами шаманка уходит 
на левую половину палатки, кружится вокруг себя, потом встаёт, ставит бубен на реб
ро, но из рук не выпускает. Бросает колотушку.

3 5 0  — ...олонхо исполню (...ологгколодем)  — Матрёна Петровна владела якутским 
языком и часто заменяла слово нимтакан (героическое сказание) якутским словом 
олонхо.

351 — Не сделаю — рассердитесь (Эргэрэ — тыкулдингаһун) — по традиции ша
ман после камлания обязательно должен исполнить какое-то фольклорное произведе
ние. Шаманка обещает исполнить заказчицам и присутствующим на камлании герои
ческое сказание, чтобы не нарушить традицию. К тому же она знает, что приехавшие 
учёные собирают и записывают фольклор и им будет интересно.

3 5 5 —3 5 6  — На равнинках, поросших кустарником, живёт кто /  На реках тоже, 
скажи (Амнӯнангал биһилду, /  Бираялду гукэл!) — шаманка просит свою главную по
мощницу, Мать-олениху, благословить всех существ, обитающих в тайге, чтобы земля 
не оскудела рыбами, животными, птицами.

3 5 8  — В очажки налей (Тогокōрдӯ ункукул) — шаманка напоминает сама себе, 
что нужно угостить духов огня всех семей, так как вместе с ней кочуют её зять и не
вестки.

3 6 2  — Говорящим... (Гукэлэлду...) — имеются в виду духи-помощники, которые 
давали ответы на вопросы шаманки. Их следует отблагодарить, угостив огонь пищей и 
спиртным.

3 6 6  — Противоположные колени (Баргилтāчāн һэннэлбӣ) — шаманка машет 
бубном, кружась вокруг себя. Её усаживают, Терентий тихонько отпускает её «узду». Ей 
дают воды, она опускает руки в воду, говоря: «Ко-ко-ко! Эрэй, эрэй!», потом пьёт воду.

3 7 0  — Эрэй, эрэй, эрэй! — возглас усталости.
371 — Исстрадавшиеся суставы... (Ирэйкимйл мунйлби...) — при этих словах 

шаманка держит руки в воде. На этом камлание заканчивается. Помощники снимают 
с Матрёны Петровны шаманский головной убор и надевают платок, укладывают её на 
почётном месте чума. Снимают с неё унты для обряда, надевают другие. Бубен, голов
ной убор, «узду», халат убирают в ритуальную суму.

ИКЭР

ПЕСНИ

Дэ#э, дэвэйдэ — эвенкийский традиционный круговой танец в дальневосточном 
регионе. Запевные слова и название танца связываются со словом дэвэ~дэвэк («природ
ная охра»), она бывает двух цветов — красноватая и чёрная. Охру находили в горах, за
пасались ею, чтобы окрашивать орнамент на одежде, вьючных сумах. При обряде по
хорон посыпали ею покойника. В обрядах охра заменяла жертвенную кровь. 
Наскальные рисунки тоже наносились охрой.

Общего термина для всех хороводных танцев у эвенков нет. Песни, сопровожда
ющие круговые танцы, даже нельзя назвать собственно песнями, поскольку эвенки по 
отношению к ним редко употребляют слово «петь». Для исполнителей понятие «петь» 
и «танцевать» дэвэ нерасторжимы. Хоровод &эвэ воспринимается ещё и как игра (эвйн): 
А^вэвэ эвйгэт. — «Арвэ играть давайте».



При исполнении песен-хороводов (дэвэ, осорай, гэсуннгэ, гэсугур) танцующие 
нередко повторяют за запевалой каждую пропетую им строку. В настоящем томе стро
ки, поющиеся всеми участниками хоровода, отделяются от строк, исполняемых запе
валой, только там, где между ними имеются отличия, или если хор повторяет не всё. 
В этих случаях строки, исполняемые запевалой, находятся в левом столбце, а строки, 
которые поют все танцующие, и другие их реплики — в правом.

145. Дэвэ (Дэвэ). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0  г. от Л.Е. Кульбертинова в совхозной 
оленеводческой бригаде с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи 
и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

В экспедиции 1 9 8 0  г. участвовали музыковед Э. Алексеев и кинооператор А. Сла- 
пинып. Целью их поездки было снять на кинокамеру камлание эвенкийской шаманки 
Матрёны Петровны Курбельтиновой (Курбалтуновой). Вместе с участниками экспеди
ции в вертолёте летел внук шаманки Лёня, возвращавшийся из армии. Вертолёт совер
шил вынужденную посадку, не долетев до нужного места. Воспользовавшись стоянкой, 
Лёня завёл танец дэвэ, местные эвенки (две семьи) танцевали и подпевали ему.

2  — В честь моего приезда хорошенько! (Эмэнэдув аямат!) — станцуем хоро
шенько в честь приезда запевалы.

3 — Хоть и к совсем другим-то... ( Һуктолтыкдкӣ-дā-кэн...) — вертолёт не доле
тел до стада, куда нужно было Лёне, т.е. он приехал к другим эвенкам.

— Всё будет хорошо! — думай так (Ая бидян! — гунчэкэл) — реплика пожилой 
эвенкийки, танцующей в хороводе. Существует традиция, что пожилые люди в хорово
де могут поправлять запевалу, если он начинает петь не то.

6 — Два плохих года-то... (Дюр ангганӣмӣва-дā. .)  — время, которое Лёня провёл 
в армии.

9 — К дедушкам своим, — скажи (Эһэкэлдулэвӣ, — гукэл) — реплика той же жен
щины.

1 2 —13 — Сами-дэ снимут /  Бабушками моими напетое (Мэмэё-да дукчатын, /  
Эвэлби-дэ эгэнэльбэтын) — речь идёт о М.П. Кульбертиновой и других пожилых жен
щинах оленеводческой бригады, к которым летели участники экспедиции, чтобы снять 
на кинокамеру обряд камлания.

14 — Не ругай их, Аёня (Энэ лягйрэ, Аёня) — реплика той же женщины. В том, что 
вертолёт не долетел до места назначения, Леонид считал виноватыми участников экс
педиции. Он должен был сесть в другой вертолёт, долетевший благополучно, но его 
попросили сопровождать членов экспедиционного отряда.

146. Дэвэ (Дэбэ). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0  г. от Т.В. Кирилловой в с. Иенгра Н е
рюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

11 — Древние игры... (Билиргикӯн эвйрбэтын...) — так эвенки называют свои кру
говые танцы.

Варианты
1. Дрвэйдэ-осорай. Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова (П М Ш , 1 9 9 2 )  от

П.И. Габышевой (Сынгылаевой) в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл.
Нотный пример 17. Компакт-диск, №  34.



Дэвэйдэ-дэвэйдэ, дэвэйдэ и дэвэйдэ.
Осорай-осорэй, осорай и дэвэйдэ.
Дэвэйдэ-дэвэйдэ, дэвэй начнём все до одного.
Осорай-осорай вместе с дэвэйдэ.
Дэвэйдэ-дэвэйдэ, дэвэйдэ и дэвэйдэ.

2. Дэвэ. Зап. Ю.И. Шейкин (П М Ш , 1 9 9 5 )  от Т.В. Кирилловой в с. Иенгра Н е- 
рюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой.

Дэвэ-дэвэ, дэвэдэя!
Дэвэ-дэвэ на радостях.
На дэвэ приходите.

Ъ.Дэвэ. Зап. Ю.И. Шейкин (П М Ш , 1 9 9 5 )  от Е.Т. Дмитриевой в с. Иенгра Н е- 
рюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Нотный 
пример 16. Компакт-диск, №  33.

Каждую строку вслед за исполнительницей повторяют присутствующие, но 
без танца.

Дэвэ-дэвэ, начнём дэвэ.
На дэвэ-дэвэ игру нашу
На дэвэ приходите!

147. Дэвэ (Дэвэ). Зап. Ю.И. Шейкин (П М Ш , 1 9 9 5 )  от у.Т. Максимовой-Мухачан в 
с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой.

Каждую строку, пропетую запевалой, повторяет хор танцующих.

1 — ... давайте заговорим... (...гуньсльгатэ...) — т.е. запоём.
2 — Почему вы стоите-то? ( Ёкунма-тгон илгймалла?) — реплика относится к 

молодёжи, не сразу включившейся в хоровод. Эту строку хор танцующих повторяет со 
смехом.

6 — На дэвэйдэ... {Дэвэйдэлей...) — дэвэйдэ — то же, что дэвэ.
14 — Старушки прыгают.. (Атыркāчāн һэтэкэрӯлъдерэ...) — т.е. даже пожилые 

люди участвуют в хороводе; эту строку хор танцующих повторяет со смехом.
16 — На дэвэ — пусть стыдятся! (Дэвэдэлэй — Ъальдяктынэ!) — речь идёт о 

тех, кто так и не включился в хоровод. Эту строку хор танцующих повторяет со 
смехом.

148. Олōкмачен билирги дэвэтын (Олёкминский старинный дэвэ). Зап. Г.И. Вар
ламова, А.Н. Мыреева и Н.Я. Булатова в 1 9 8 7  г. от М.П. Кульбертиновой, в с. Иенгра 
Нерюнгирнского р-на АЯССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Песня была записана на следующий день после камлания М.П. Кульбертиновой 
(см. текст 144).

4  — Утэл... (Дети...) — начальный звук [Н] в ряде диалектов может не произно
ситься (ср. Ьутэл («дети»)).

11 — Оровнайкан... (Сровненькими...) — от рус. «ровный».



1 — Д^вэ-дэвэ, охру дайте! (Дэвэ-дэвэ, дэвэксэе!) — слово дэвэ означает «охра» — 
природная краска, которую находят в горах. По-видимому, хороводные танцы дэвэ в 
прошлом были связаны с обрядом, во время которого использовалась охра.

2  — Пойдём охрить в чащу! (Дэвэдэгэт сигйлэ!) — поскольку не известно точно, 
какие именно действия нужно было производить с помощью охры, в переводе выбра
но обобщающее слово, образованное аналогично эвенкийскому отымённому глаголу от 
корня дэвэ-.

4 — ...видящие (...ичэривэл) — те, кто видит, что начинается танец.
5 — Хорошенько проведите кэреткэн! (Аяканди кэрёткэллу!) — слово кэректэн 

может означать или обряд посвящения оленя (у иркутских эвенков), или похороны, 
поминки (у эвенков Амурской обл. и Хабаровского края). Известно также слово кэрёс 
(«заповедь, завещание») у томмотских, учурских, чульманских эвенков. О каком из этих 
обрядов здесь идёт речь, установить не удалось. При записанном исполнении танца об
рядовых действий не проводили, однако традиционный текст хороводной песни со
храняет упоминания об обряде.

8 — Гэсунгэй танцуйте... (Гэсӯн'гэйкэн...) — здесь исполнительница вспоминает 
другой запев — для танца гэсунгэ. Это также хоровод, исполняемый аналогично дэвэ.

9 — Гэсунгэ потёк! (Гэсўтэйкэн эēһэльле!) — т.е. движение хоровода плавное, 
текущее.

11 — С ровненькими бродами... (Ордвнайкан олоконо...) — с удобными бродами, 
без камней.

13 — Нюкжи-посёлка... (Нюкдееду-посёлкадӯ...) — этот посёлок стоит на месте 
впадения Нюкжи в Олёкму на территории Тындинского р-на Амурской обл.

Вариант
Опубл.: [Варламова, 2 0 0 2 , с. 1 5 5 —156].

Дэвэ-дэвэі Охру дайте!
Отправимся за охрой в чащу!
Красить охрой будем,
На раскрашивание приходите!
Красной охрой 
Красить приходите!

149. Дэвэ (Дэвэ). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от Т.В. Кирилловой в с. Иенгра 
Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П Н М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Запев начинает исполнительница, потом его повторяют все танцующие.

5 — Дэвэ наш плохо идёт! (Дэвэйдэмӣ эрӯмӣ!) — исполнительница намекает, что 
жители посёлка не могут как следует танцевать и вести хоровод.

7 — 5 Золотинке-посёлке... (Золотинка-посēлкадӯн...) — пос. Золотинка в Ю ж 
ной Якутии сейчас называется Иенгра (от эвенк, ие — «олений рог», Иён'рэ — «олений 
рог с множеством отростков»). Расположен на реке с тем же названием. Очертания 
речки со всеми её притоками напоминают ветвистый олений рог, отсюда и название.

9 — ...идти! (..лгэнэдегэр!) — т.е. жить.



150. Дэвэйдэ (Дэвэйдэ). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0 -е  гг. в с. Иенгра Нерюнгрин- 
ского р-на Я АССР. Исполнитель неизвестен. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Личный архив Г.И. Варламовой. Публ. впервые.

7 — Со священной силой Иенгра! (Муһӯрэнни Иēгтрэ) — т.е. «дающая людям 
счастье, благополучие». Если хоровод танцуют на берегу реки, то упоминание её в песне 
обязательно.

12  — Великая Иенгра — великая река! (Иēкрэкӯн — биракӯн!) — речка Иенгра 
горная, небольшая, хотя весной, осенью и во время дождей разливается, и у неё очень 
быстрое течение, так что даже переправиться через неё невозможно. Однако в песне 
обязательно восхваление, возвеличивание реки, на берегу которой танцуют.

151. Осорай (Осорай). Зап. Г.И. Варламова в 2 0 0 5  г. от Т.П. Габышевой (Н ико
лаевой) в с. Усть-Н ю кж а Тындинского р-на Амурской обл. Архив И ГИ П М Н С СО  
РАН. Публ. впервые.

Участники хоровода иносказательно обозначаются названиями одежды и обуви, 
которую они носят (арбагас, олочи и тд.).

Осорай и эсэрэй — два варианта произношения названия танца.

3 — Олочи затопали.. (Олдчикар тоһилла...) — у олочей делаются непромокае
мые подошвы из кожи; когда олочи сухие, подошвы стучат.

5 — Хэмчуры зашуршали (Һэмчӯрэкэр лэптуллэ) — хэмчуры — обувь из камусов 
(шкуры с ног оленя). Камусы очень мягкие, поэтому при ходьбе хэмчуры шуршат, 
шелестят.

7 — Одёжки.. (Тэргэһэлкэи..) — тэргэһэлкэн — любая одежда из кожи, меха, 
замши.

9 — Арбагасик — отец их.. (Арбагаскāн — аминтын...) — арбагас (верхняя одеж
да, парка мехом наружу) считается у эвенков «отцом» всей одежды.

10 — «Эсэрэй!» — запел... («Эсэрэй!» — икэллэн...) — т.е. выступил запевалой в 
хороводе. Только после этих слов хоровод начал двигаться.

13 — Не конец ли эсэрэю? (Манавран-гу эсэрэй?) — запевала спрашивает, все ли 
из желающих вести танец пропели свои запевы или кто-нибудь хочет продолжать.

152. Осорай (Осорай). Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова (П М Ш , 1 9 9 2 )  от
В.Р. Кузьминой в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. Расш. с аудиозаписи и 
пер. Г.И. Варламовой. Публ. впервые.

1 — ...кичӣгā... (...скрипучий..) — слово, образованное от кичир — звукоподража
ния скрипу обуви и домашней утвари (напр., коробов из бересты). Калуга (стк. 9 )  — ва
риант произношения формы кичӣгā.

1 — Осорай-да скрипучий.. (Осōрай-да кичӣгā...) — исполнительница шутит, что 
её пение напоминает скрип.

3 — В Москве побывать... (Москāведӯ бидэвй..) — в конце 1 9 7 0 -х  гг. исполнитель
ница ездила на смотр художественной самодеятельности в Москву; здесь она с юмором 
намекает на то, что ей хотелось бы снова побывать в столице.

5 — ...люгаре (...люгāрē) — запевные слова, характерные для представителей се
мей Кузьминых и Мальчекитовых.



153. Осорай (Осорай). Зап. Ю.И. Шейкин и В.С. Никифорова (Материалы Ш ей
кина, 1 9 9 6 )  от П.Е. Николаева в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Публ. впервые. Нотный пример 21. Компакт-диск, №  38.

10  — Дюганыггит.. (Лето наше...) — в словаре зафиксированы формы дюганй, 
дюванй («лето») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 206].

2 3  — Эгэкэрдй... (Песни...) — звук [Һ] в начале слова опущен (ср. һэгэкэрдй). В сле
дующем слове (һэгэкэдерильдеп) начальный [Һ] прозвучал. То же явление — в стк. 26  
(эгэр).

2  — ...запевпо-шамански... (...дяравчанэ...) — основа дяр- означает «петь во время 
камлания, шаманить».

2 0  — ...живут (...нэнэптыдерйл) — букв. «идут».
2 5  — Пропетое нами далеко ушло... (һэгэпчэнэльтын горōлиллāн...) — т.е. про

петые песни уже «ушли» к другим.
26 — Эвенкийские песни умножились... (Эвэдыль эгэр кэтэлиллэ...) — песни, 

«ушедшие» от исполнителя (см. стк. 2 5 ), «пришли» в другие места, где их перенимают 
другие эвенки, поэтому песни «умножаются».

154 . Осорай (Осорай). Зап. Ю.И. Шейкин (П М Ш , 1 9 9 5 )  от Т.Е. Кириловой-Энгэ- 
лаас в с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Публ. впервые.

Каждую строку вслед за исполнительницей повторяет хор танцующих.

10  — Слышащие, приходите! (Дольчачиль эмэкэльлю!) — т.е. все, кто слышит 
призыв, приходите танцевать.

14  — Не забудем (Энэльдэй омн'оро) — букв, «не должны будем забыть», т.е не
льзя забывать.

155. Гэсунтэ (Гэсунгэ). Зап. Ю.И. Шейкин (П М Ш , 1995) от у. Максимовой-Муха- 
чан в с. Иенгра Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Публ. впервые. Нотный пример 29. Компакт-диск, №  46.

Каждую строку вслед за исполнительницей повторяет хор танцующих.
В тексте отражено индивидуальное произношение исполнительницы: она произ

носит мягкий [л’].

9 — ...дэбдэрикэгэт... (...затрясёмся не в лад...) — дэбдэрикэгэт — образное слово, 
рисующее смешную картину танцующих подвыпивших людей.

16 — Не топчитесь! (Экэль-ггэнэ һэкӣмнэрэ!) — һэкӣмнэ — «переступать с ноги 
на ногу в эвенкийском танце, плясать» [Мыреева, 2 0 0 4 , с 586]; исполнительница шут
ливо поёт о вновь примкнувших к хороводу молодых людях, которые не умеют хорошо 
танцевать, неловко топчутся.

1 7 —18 — Состарились у вас жилы, /  Поёте лениво] (Сагданачэль сумӯльгэчэль, /  
Гундёльгэчйн энэльгэчйн!) — исполнительница высмеивает молодёжь, не умеющую 
петь, танцевать и вести хоровод.



Вариант
Гэсугур. Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова (П М Ш , 1 9 9 2 )  от А.В. И ва

новой в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. Расш. с аудиозаписи и пер.
Г.И. Варламовой. Публ. впервые.

Гэсугур-гэсугур, на гэсугур\
Жилы наши пока
Не ослабели совсем — на гэсугурі
Пока наши головушки в сознании,
Пришли мы на гэсугурі

156. Гэшйнтэ (Гэгиингэ). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0  г. от Нади Кульбертиновой в 
с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— Гэшштгэ (Гэгиингэ) — то же, что и гэсунгэ. Шакают эвенки Бурятии. Далее на
звание танца варьируется: гэгиингэ, гэсингэ, гэсунтэ.

157. Гэсугӯрлэ (На гэсугур). Зап. Ю.И. Шейкин и В.С. Никифорова (Материалы 
Шейкина, 1 9 9 6 )  от П.Е. Николаева-Нгангагэр в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Публ. впервые.

Вариант
Гэсугур. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от А.П. Авеловой, 1 9 3 2  г.р., в с. Хатыстыр

Алданского р-на ЯАССР.

Гэсугур, гэсугур, на гэсугур\ — Гэсугур, гэсугур, на гэсугур!
Пока гибкие, как шёлк, мышцы ваши,
Пока они не ослабели,
Суконные зипуны их
Пока ещё не скрутились подобно стружкам наструганным!
Гэсугур, гэсугур, на тэсугур\
Пока золоту расплавленному подобно текучие голоса их
Пока ещё не охрипли!
Гэсугур, гэсугур, все на гэсугур!
Гэсугур, гэсугур, все на гэсугурі

158. Дялēр (Дялер). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от А.П. Авеловой в с. Хатыстыр Ал
данского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Публ. впервые.

— Аялер (Дялер) — название хоровода происходит от дял («сустав» или «род, род
ня»). В некоторых говорах это слово звучит как дялёр.

1 — Аялер-дялер, малъчор-малъчор! (Аялёр-дялёр, мальчор-мальчор!) — непе
реводимый запев.

3 — Одёр-одёр, дялер-дялер! (Одёр-одер, дялёр-дялёр!) — запев, образованный от 
слова одёр — одно из названий круговых танцев.

5 — Аялехинчэ-хинчэ-хинчэ! (Аялēһӣнчэ-һӣнчэ-һӣнчэ!) — непереводимый запев. 
С этой строки меняются темп и ритм танца, хоровод ускоряется.



10  — Одёрай-одёрай! (Одёрай-одёрай!) — непереводимый запев.
16 — Одер-одер... (Одёр-одёр...) — вариант запевного слова одёрай-одёрай.

159. Дялēһинчэ (к^лехинче). Зап. Ю.И. Шейкин и В.С. Никифорова в 1 9 9 6  г. от 
П.Е. Николаева-Нгангагэр в Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Публ. 
впервые. Нотный пример 12. Компакт-диск, №  30.

В тексте отражено индивидуальное произношение исполнителя: он произносит 
мягкий [л’].

1 — кялёһинчэ-дялёһинчэ... (кялехинчэ-дялехинчэ...) — вариант запева дялер.

3 — Высокое начальство... (Һэгдылъ тэгэль...) — букв, «высоко сидящие». На 
праздник были приглашены чиновники республиканского значения, к ним и обраща
ется исполнитель.

12  — Так этим учу (край таргим алāгамнгӯ) — т.е. учу молодёжь эвенкийским 
песням и танцам.

1 5 —16 — Хорошенько завтра, осенью /  К другу своему поеду (Аямамат тымй, 
болд /  Гиркйлэвй нэнэльдигэм) — исполнитель говорит о возвращении в родные мес
та из Якутска и предстоящем выезде на охоту осенью со своим напарником-охот- 
ником.

20 — Родные места мои виднеются (Бугāмильби ичэвдерэ) — из местности, 
где проходил праздник, раньше была прямая дорога на р. Олёкму, где жил испол
нитель.

160. һāдэ! (Свойственники!). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 3  г. от И.П. Павлова в с. Вла
д и м и р ова р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

Грамматические формы многих слов этой песни близки к эвенским. Исполнитель 
спел только запев, не танцуя. В скобках даны пояснения исполнителя.

— Свойственники! (Һāдэ!) — от һāдал — арх. «родня, свойственники» (ср. совре
менное дял)\ һāдэ — устаревшая звательная форма от һāдал.

5 — Это «по одному» (Умуконди тар) — исполнитель поясняет, что новым тан
цующим надо вступать в круг танца по очереди.

7 — Это «приходите» (Эмэкэллу тар) — исполнитель поясняет значение уста
ревшей формы эмэкой.

9 — Кружитесь! Кружитесь! (Чтобы кружились) (һумдей! Һумдей! (Пэридэ- 
тын)) — исполнитель поясняет значение устаревшей формы һумдей; по объяснению 
исполнителя, при этих словах все танцующие должны кружиться вокруг себя.

11 — Пойте — это их слово (һэгэкэллу — гуктэтын) — исполнитель поясняет 
редкую форму һāгэй.

161. Икэниклэ нонолй эрйвун (На икэник старинный зов). Зап. Г.И. Варламова в 
1 9 8 8  г. от К.П. Афанасьевой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.



— Эривун (...зов) — от эри-ми («звать, скликать»).

— Недалеко от Борукана Авландя... (Борукан дагадӯн Авландя...) — названия 
местностей в Тугуро-Чумиканском р-не Хабаровского края.

1 — ...воспарим! (...һэриндегэр!) — Һарии-ми, Ъэрин-ми — «парить в воздухе» 
(о птице). В стк. 10  употреблена форма һāринимчэв от той же основы һāрин-.

4 — Весёлая наша Ираиндя верхняя! (Сэвдēелэр Ирāиндятӯгӯгэ!) — ирāиндят — 
букв, «наша шаманская местность Ира», т.е. страна камланий (ср. ираптылга «камла- 
нье, шаманство») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 252].

5 — В богатырской Ираиндя земле... (Сонштикмар Ирāиндя тӯриндӯн...) — т.е. 
в Верхнем мире.

9 — Дважды девятью перьями... (Дюр ёгин китыллэв...) — дюр ёгин — букв, «две 
девятки». Способ счёта девятками характерен для шаманской традиции, где числа на
зываются иносказательно. Дюр ёгин китыл («дважды девять перьев») — бахрома в виде 
перьев на рукавах костюма шамана, по 18 ниточек («перьев») на каждом рукаве. Смысл 
строки: шаман взмахнул бы руками, как крыльями с оперением, и полетел бы к солнцу.

10  — К лучам земли... (Гарпа тӯриндулэн...) — к рассветным лучам. На восходе 
лучи солнца будто бы выходят из-за горизонта, из-под земли.

12 — ...песня песен... (...икэн икэнин...) — ритуальная, священная песня.
13 — Великая песня поётся! (Икэнде икэндегэрБ) — суффикс -нде имеет значение 

величия, достоинства и сакральности.

162. Алдан аян (Благость Алдана). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от Д.П. Пудова в
с. Хатыстыр Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Ар
хив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые. Нотный пример 42. Компакт-диск, №  13.

Река Алдан в тексте выступает как мать-покровительница живущих на ней лю
дей, поэтому в тексте имя Алдан используется в женском роде.

1 — ...ийэн... (...мать...) — от якут, ийэн («мать»).
10  — БЪротыльтын... (Борода её...) — горот — от рус. «город».
19 — ...алмасилин (...алмазами своими) — от рус. «алмаз».
2 0  — Сōлотольдӣ... (Золото...) — от рус. «золото».

1 — Аян-аян... — традиционный запев алданских эвенков, от ая («хороший»).
2  — ...играю... (...эвидекнэм) — т.е. пою.
8 — В двадцатые годы... (Дюрдятьиин атганыльдун...) — в 1 9 2 0 -е  гг. в Якутии 

стала развиваться добывающая промышленность, и в районе Алдана начали появляться 
посёлки и города.

15 — ...Эдян (...Эдян) — исполнитель говорит о себе, поскольку он происходит из 
рода Эдян.

2 7  — Борода свои назвала... (Бдротыльби гэрбйнэдин...) — т.е. река Алдан дала го
родам своё имя.

163. Алдāн-энē (Алдан-мать). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от А.П. Авеловой в с. Ха
тыстыр Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые. Нотный пример 46. Компакт-диск, №  17.



2 — Говорить я буду-ты-тэн (Гунӣвчакōн бия-ты-ггэн) — ты-ггэн — распевные 
слоги, добавленные для сохранения размера строки.

3 — Пою-пою, говорю в песне (Эгэй-эгэй, эгэгэлэй) — этот запев очень распро
странён в песнях эвенков, его обычно не переводят. Он образован от слова Ьэгэн, эгэн, 
имеющего значения и «песня», и «пение», т.е. процесс пения, поэтому мы сочли воз
можным перевести запев (эгэгэлэй — букв, «пропеваю, пою о чём-то»).

6 — 06 обмелевших излучинах её... (Торгāнмучāл кочōямӣл...) — во время работы 
экспедиции Алдан обмелел, из-за этого исполнительницу с трудом привезли на мотор
ной лодке в Хатыстыр из с. Угоян, где она работала кассиром в совхозе.

164 . һэгāн (Песня). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от А.П. Авеловой в с. Хатыстыр Ал
данского р-на Я АССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Публ. впервые. Нот
ный пример 44 . Компакт-диск, №  15.

14  — Палāткалави... (К палатке своей...) — от рус. «палатка».

1 — Эгэ-гэ-эгэн, говорю в песне... (Эгэ-гэ-эгэн, эгэгэлэй) — вариант традиционного 
запева. О переводе см. коммент. к стк. 3 текста 163.

8 — Земли-то мои... (^ӯннэкури-ггэн...) — имеются в виду охотничьи и пастбищ
ные угодья исполнительницы. Оставшись без мужа, она многие годы жила в тайге, охо
тясь и содержа оленей самостоятельно.

165 . Алгāвка-Ьэгэн (Благословление-песня). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  от А.П. Аве
ловой в с. Хатыстыр Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Публ. впервые. Нотный пример 7. Компакт-диск, №  8.

1 — Эгэй-эгэдей, эгэй-эгэдей... (Эгэй-эгэдёй, эгэй-эгэдёй...) — вариант традицион
ного запева.

5 — Разговоры говорили (Улгӯръяварё улъгучэмачип) — песня записана на нацио
нальном празднике бакалдын («встреча»). Этот праздник, приуроченный к началу лета 
(обычно он проводится в июне), собирает эвенков Якутии и Дальнего Востока. В совет
ское время таких праздников не было, их начали регулярно организовывать в конце 
1 9 9 0 -х  гг. Бакалдын длится несколько дней, в это время проводят традиционные обря
ды, устраивают игры, соревнования, танцы, выступают коллективы самодеятельности, 
проходят ярмарки народных промыслов. Эвенки из разных районов встречаются на 
празднике и могут «поговорить разговоры».

6 — Для Салэя-дэй горного духа... (Салэйканэ-дэй урэмкэкилё...) — о Салэе см. 
текст 53 и коммент. к нему.

8 — Прежде чем уйти-то... (Буделиксэ-нгэн...) — т.е. прежде чем умереть, испол
нительница стремится передать сородичам-эвенкам свои песни.

9 — ...своим сёстрам-то (...экнылъдӯви-ггэн) — т.е. эвенкийкам.

166 . Ьэгэн (Песня). Зап. участники КФЭ, 1 9 8 9  от М.К. Васильевой в с. Тором Ту- 
гуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые. Нотный пример 54. Компакт-диск, 
№ 2 5 .

1 — Ии-иии-иии... — звукоподражание плачу.



167. Эксйннё, гэлкэниндē! (Аксинья, желанная мне!). Зап. Г.И. Варламова в 198 5  г. 
от Е.Н. Соловьёвой в с. Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края. Расш. с 
аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

— Половину жизни прошёл мужчина... (Бинӣ дулинмāн йлътэнчэ бэе...) — т.е. 
мужчине больше сорока лет.

— На лосиный кумалая... (Тдкӣкса кумалāнду...) — мужчина сам должен убить 
лося, чтобы сделать такой коврик для сватовства.

— Старухи.. (Атырканыя..) — т.е. жены.

168. һйно-һēно (Рябчик-рябчик). Зап. Г.И. Варламова и Ю.И. Шейкин в 1 9 9 4  г. от 
Е А. Курейской на празднике городских эвенков на р. Кенкеме, в 4 0  км от г. Якутска.

Һӣно, һёно — диалектные варианты слова һӣнукӣ «рябчик» [Мыреева, 2 0 0 4 , с  556]. 
В настоящее время этот танец исполняется и танцуется как хороводный круговой. Но 
в тексте указывается, что должны делать танцующие, а именно — подражать начинаю
щим летать птенцам рябчика. Возможно, изначально это был обрядовый танец, посвя
щённый рябчику, или охотничий танец. В кочевой жизни эвенков рябчик играл боль
шую роль в питании, так как лося убивали не каждый день. Свежим мясом являлось 
мясо боровой дичи, чаще всего рябчика При кочёвках мужчины ехали впереди карава
на и по пути охотились на рябчика, глухаря, куропатку.

С. Попов наблюдал в 1 7 9 4  г. камлание у ербогачёнских эвенков. Он описывал кру
говой танец с шаманом в центре, аналогичный эвенкийскому танцу под песню-импро- 
визацию. Этот танец первоначально носил магический охотничий характер (см. [Васи
левич, 1 969 , с. 2 3 4 —235].

169. Барчикāн (Барчикан). Зап. участники КФЭ, 198 6  от Д.П. Никитиной в с. Ха- 
тыстыр Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые. Нотный пример 47. Компакт-диск, №  18.

Исполнительница училась в Ленинграде, где, возможно, услышала эту песню от 
студентов. Песню написал в 1 9 3 0 -е  гг. эвенкийский поэт Никита Сахаров из Читин
ской обл., и она стала народной. Барчикан — имя охотника.

8 — Нынакыныи.. (Собака его...) — исполнительница произносит это слово с 
якутским акцентом, ср. эвенк, кинакин.

2  — По горелому кустарнику ( Мгэлектэ дегдэнэлин) — йгэликтэ — в амурских 
говорах «черёмуха», «рябина», в токкинском, чульманском, томмотском, подкаменно- 
тунгусском говорах — «красная смородина» [Мыреева, 2 0 0 4 , с  231]. Читинский говор, 
на котором написан текст песни, близок к амурским говорам, однако при переводе 
решено оставить обобщающее слово «кустарник», ^ргдэнэ — гарь, выгоревшее место в 
лесу.

3 — Снег густой.. (Иманнакӯи..) — кӯн — увеличительный суффикс; букв, «очень 
большой снег».

1 — На опушечке... (...дяпкакāрдӯн) — букв, «на краешке».



170. Омолтчāн-акадякāн икэнын (Песня мальчика-сироты). Зап. участники 
КФЭ, 1 9 8 9  от М.К. Васильевой в с. Тором Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского 
края. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. 
впервые.

Песня мальчика-сироты, убежавшего от плохого опекуна.

1 —2 — \4-хи-и-хи-и-и /  И-хим-и-хим-и (Л-һи-и-и-и-и /  И-һим-и-һим-и) — 
звукоподражание плачу.

39 — ...для хорошего ребёнка... (...кунāкāн һутэ һутэдукин...) — букв, «ребёнка из 
всех детей».

4 0  — Светлая жизнь настанет (Иснāтын нэрйви) — букв, «придёт свет».

171. Гӯē икэн (Слово-песня). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 0  г. от ЕД. Наумова в 
с  Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. 
Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

8 — ...ираснай... (...по-разному...) — от рус «разный».
10 — ...эгаганмэ (...песню) — фонетический вариант слова һэгэн («песня»).

— Слово-песня (Гӯё икэн) — гуе от гу-ми («сказать»); гӯе икэн — песня, в которой 
излагают свои мысли.

3 — ...Мулёмкона... (Мулемгокогдн...) — Мулёмкон — река на юго-востоке Якутии.
4  — ...Кэвэктэ... (Кэвэктэё...) — Кэвэктэ — река на севере Бурятии, левый приток 

р. Нижняя Ципа.
11 — ...будем идти (...н э н э д е д е н э т ) — т.е. жить.

172. Гунчэкй-икэн (Размышление-песня). Зап. Г.И. Варламова в 1980 г. от И.Е. Н а
умова в пос Золотинка ( с  Иенгра) Нерюнгринского района ЯАССР. Расш. с аудиоза
писи и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

3 — ...(н)олокковор... (...вжизни своей...) — от якут, олох («жизнь»). Добавление к 
началу слова согласного — приём пения (см. стк. 23).

6 — ...һёнсяя-гӯ... (...чтобы пенсия...) — от рус. «пенсия».
13 — Юктэк сёвертыкакун (С юга на самый север) — от рус. «юг», «север».
14 — ...дӯмадянай.. (...думаю...) — от рус. «думать».
2 4  — Обсественнай... (Общественная..) — от рус. «общественный».

4 — Добьются.. (Сотыдеһэнэл нэнэрэктын..) — букв, «пойдут в хорошую 
жизнь».

173 . һэгэн (Песня). Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 6  г. от А.П. Авеловой в с  Хатыстыр 
Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Архив 
И ГИ П М Н С  СО РАН. Публ. впервые.

2  — Аямамат-нэн, аямамат-нэн! (Очень хорошо-нгэн, очень хорошо-нгэн!) — 
добавление одного и того же суффикса -нэн ко всем словам используется как приём 
пения.

9 — Пастӯкил-нэн... (Пастухи-нгэн...) — от рус. «пастух».



174. һэгэн (Песня). Зап. Г.И. Варламова в 1980 г. от М.П. Кульбертиновой в с. Иен
гра Нерюнгринского р-на Нерюнгринского р-на АЯССР. Расш. с аудиозаписи и пер. 
Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

1 — Ъэгэдедегэгэтэ... (Петь будем...) — используется приём удвоения слогов: де
де, гэ-гэ.

7 — Солотуканма... (Золото твоё...) — со лото — от рус. «золото».
8 — ...кōлоһилты... (...голоса наши...) — от рус. «голос».

3 — 0  днях, что мы видели... (Инэкэлбэ ичэнэлвэр...) — т.е. о прожитых днях.
6 — Золотинка-матушка... (Солотйнка-энйкэнэ...) — пос. Золотинка сейчас но

сит название Иенгра.

175. һунāт икэнин (Песня девушки). Зап. А.Н. Мыреева в 1981  г. от М.К. Колесо
вой в с. Иенгра Нерюнгринского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламо
вой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН. Публ. впервые.

Исполнительница спела эту песню, когда ей было 15 лет. Песня посвящена Гри
горьеву Петру Кирилловичу и Стручкову Петру Семёновичу.

12 — Бдтурчэйэл-кэ... (Петрушами называемые...) — русское имя Пётр в умень
шительно-ласкательной форме в произношении эвенков.

15 — Икэлекэтнэ... (Распевая...) — поэтическая форма от глагола икэ-мй («петь»).
19 — ...дэлэй... (...обширной...) — от якут, дэлэй («вольготный, привольный, сво

бодный»). Здесь употреблено в значении «широкий, обширный».

1 6 —17 — ...передние ноги их /  Белые... (...дюкрэ-гӯ дюкрэ нёгйлтын /  Бугдъил..) — 
у эвенков считались красивыми олени белой масти или с белыми ногами, головой и тд,.; 
таких оленей обычно выбирали для освящения, называли сэвэк орон — «священный 
олень».

2 5  — В косу их... (Илчарйаден...) — волоки у эвенков сплетались из 3 —5 сыромят
ных тонких ремней, нарезанных длинными полосками из колеи оленя или лося. Смысл 
строк: шёлковые волосы девушки при быстрой езде переплелись бы с косой волокей.

176. Пӯдовил икэнтын (Песня Пудовых). Зап. А.Н. Мыреева в 1 9 7 4  г. от Н.Т. Пу- 
дова в с. Хатыстыр Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. А.Н. Мыреевой. 
Личный архив А.Н. Мыреевой. Публ. впервые.

1 — Эрдонка! Эрдōнка! (Эрдонка! Эрдонка!) — запев, зачин родовой песни эвен
ков из рода учурских Бута. Каждый эвенкийский род имел свою родовую песню с 
определённым запевом и мелодией. Содержание песни импровизировалось. Обыч
но эвенки пели по случаю значительных событий в лсизни: на праздниках, свадьбах, 
при рол<дении ребёнка, после особенно удачной охоты, при встрече после долгой раз
луки и т.д.

5 — Один я нашёлся (Эмукин бакавча бичэв-кэ) — исполнитель — последний из 
рода алгоминских Пудовых.



177.Учйр эвэнкйлин икэнтын (Песня учурских эвенков). Зап. А.Н. Мыреева в 
1 9 6 4  г. от Н.Г. Трофимова, в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. А.Н. Мыреевой. Публ. 
впервые. Нотный пример 48. Компакт-диск, №  19.

21 — Уруй-айкал! — от якут, уруй-айһал, где урууй — междометие со значением 
«слава, радость», айһал — междометие, выражающее радость [Пекарский, 19 5 8 , стб. 41].

178. Икэн (Песня). Зап. А.Н. Мыреева в 1 9 7 4  г. от П.С. Стручкова в с. Хатыстыр 
Алданского р-на ЯАССР. Расш. с аудиозаписи и пер. А.Н. Мыреевой. Личный архив 
А.Н. Мыреевой. Публ. впервые.

1 — Бӣ-кэ гӯ-гӯ... (Я же, гу-гу...) — гӯ-гӯ — вопросительная частица эвенкийского 
языка, в данном случае употреблена для аллитерации с глаголом гукэденэл — поэтичес
кой формой глагола гунмй («говорить, сказать»).

5 — Аналлакмачан... (Как священные...) — от якут, аналлаах («определённый, на
значенный, выделенный») — священный олень, который освобождён от любой работы.

179. Бакалдын икэнин (Песня встречи). Зап. А.Н. Мыреева в 1 9 6 4  г. от Н.Г. Трофи
мова в г. Якутске. Расш. с аудиозаписи и пер. А.Н. Мыреевой. Публ. впервые.

2  — ...сэрӯнтэдерӣ... (...прохладный...) — от якут, соруун («прохлада, прохлад
ный»).

15 — ...маны-гӯ... (...праздничным...) — от якут, мааны («почет, почетный; люби
мый; нарядный»). Здесь слово употреблено в значении «праздничный, изобильный».

— ...остдлдӯтын... (...столом...) — от рус. «стол».
17 — /уюр дяпкун... (В дважды восьми...) — в эвенкийской народной поэзии, а осо

бенно в шаманской традиции принято называть числа иносказательно, передавая их 
через удвоение и утроение меньших чисел: дважды девять, трижды семь и тд.

5 — ...с синеватой... (Чутурима...) — от чутурин/ чутума («синий, серо-синий, 
цвета дымки на горизонте») [Василевич, 1 9 4 0 , с. 176 ; Мыреева, 2 0 0 4 , с. 738].

180. [Эвэлви, эһэкэлви, амтылви!] ([Бабушки мои, дедушки мои, родители мои!]).
Зап. Г.И. Варламова в 2 0 0 0  г. от О.В. Наумовой (в девичестве Кондаковой) в с. Иенгра 
Нерюнгринского улуса РС(Я). Расш. с аудиозаписи и пер. Г.И. Варламовой. Личный ар
хив Г.И. Варламовой. Публ. впервые.

Название дано составителем по первой строке текста.

18 — Бород... (Бород...) — от рус. «город».

— Бабушки мои, дедушки мои, родители мои! (Эвэлви, эһэкэлви, амтылви!) — 
текст представляет собой повествование, адресованное предкам, ушедшим из жизни.

4  — Огня, огня обычаи ваши... (Того, того олвэтын...) — того олвэтын — букв, 
«для огня положенное делать», т.е. обычаи, которые положено соблюдать по отноше
нию к домашнему очагу.



ДОПОЛНЕНИЯ



Около села Багдарин в скале каменное масло* есть, им скала будто 
плачет. Попросил я, чтобы взять его:

— Бабушка-скала,
Своё каменное масло дай.
Не жалей,
Бабушка-скала.

5 Каменное масло человека 
Вылечивает — дай.
Бабушка-скала, тебе 
Жертвую, дай!
Там пульки, еще кое-что оставил.

2. МИФ О ЛЯГУШКЕ, СОТВОРИВШЕЙ ЗЕМЛЮ

Когда-то были вода и небо. В воде жили змея и лягушка. На небе све
тили солнце, луна, звезда Чалбон, там обитала энекан буга со своими небес
ными помощниками. Змея была уже старой, часто уставала и очень мёрзла 
в воде. Однажды она попросила свою помощницу-лягушку достать земли и 
укрепить её на воде, чтобы змея могла отдыхать и греться на солнце. Ля
гушка нырнула и достала землю. Когда она начала её укреплять, то земля 
стала тонуть. В это время подплыла змея. Лягушка испугалась, что змея бу
дет ругать её за беспомощность, перевернулась и стала лапами поддержи
вать землю. Так и осталась до настоящего времени.

3. ОБ ОХОТНИЧЬИХ АМУЛЕТАХ

По эвенкийским обычаям у каждой семьи в стаде должен был быть 
один священный олень белого цвета. На этом олене верхом не ездили, на 
нём перевозили священный амулет (шинкэн). Шинкэн в виде связки фигу-



рок птиц, зверей также имела каждая эвенкийская семья. Он оберегал се
мью от бед, охранял от злых духов и болезней. Наша прабабушка (по линии 
отца) перед дорогой обязательно окуривала шинкэн дымом от костра. За
тем она помещала коробку с амулетом в поту (суму) и грузила поту на 
оленя. Обосновываясь на новом месте, прабабушка кормила шинкэн лако
мыми кусочками мяса. Коробку со священными фигурками она помещала 
на дереве за чумом. Детей и посторонних к шинкэну не допускали.

4. МИФ О МЕДВЕДЕ

У аянских эвенков и их северных соседей (эвенов) сохранился миф о 
медведе (торгандри) — брате человека. Девушка случайно упала в нору 
медведя и провела там зиму. Весной она вернулась к родителям беремен
ной. Родила медвежонка, которого начали воспитывать её родители. Затем 
она вышла замуж и родила мальчика. Оба брата подросли и помогали в хо
зяйстве. Когда братья выросли, они захотели померяться силами. Медведь, 
как старший, напал первым и содрал кожу у брата. Тогда тот сказал: «У ме
ня нет когтей, пусть камень мне будет вместо когтей». Взял острый камень 
и ударил им в сердце медведя. Тот упал замертво. Умирая, завещал, как на
до охотиться и хоронить медведей. Этот миф является отголоском обряда 
«борьбы» мальчика с медведем, победителем в которой всегда был маль
чик — «младший брат медведя» (в медвежьем ритуале подкаменнотун- 
гусских эвенков борьба мальчика с медведем — пуком из ветвей, в который 
был уложен костяк медведя)» .

5. МИФ О МЕДВЕДИЦЕ

На берегу реки жили первые люди на земле — младший брат и сестра. 
Жили дружно, хорошо, никогда не ссорились. Старшая сестра была за мать 
брату, воспитывала, ухаживала за ним. Он подрос и стал охотиться (с мо
мента первой охоты становится кормильцем). Однажды, вернувшись с 
охоты, застал сестру свою в доме в новой одежде на выход. Подойдя к двери 
(выходя), она сказала: «Впредь ты на меня охотиться будешь. Я же не по
смотрю, что ты брат мне. Кусать своими зубами буду, рвать своими когтя
ми буду». — «Что случилось с тобой и почему уходить собираешься, — спро
сил брат, — ведь мы так дружно жили, я тебя слушался, почему обиделась и 
уходишь?» На то она ему ничего не ответила и вышла из дома, сказав: «Не 
смей смотреть, куда я пошла!». Спустя некоторое время брат пошел по ее



следам. Следы вели в сторону, где кололи дрова, до этого места они были 
человеческие, а далее эти следы превратились в медвежьи. Оказывается, 
сестра его была медведицей и воспитывала брата в образе человека, а потом 
снова стала медведицей и ушла от него.

6. КАК ДОБЫВАЛИ МЕДВЕДЯ 
И ГОТОВИЛИ ИЗ ЕГО МЯСА РИТУАЛЬНОЕ БЛЮДО

В отверстие берлоги жердь заталкивают, длинную, «шевелитель» назы
вают её. Выход из берлоги затыкают, один мужчина ту жердину-шевели- 
тель держит. По обе стороны от входа в берлогу два мужчины с копьями 
наготове сторожат. Затем на поверхности берлоги дыру делают, жердиной 
крутят, самого медведя нащупывать начинают. Когда находят, он «Курт!» 
делает — это речь его. Вот когда «Курт/» сделает, шевелящий жердину уби
рает, место нахождения зверя в берлоге узнают. Вот поверхность берлоги 
продырявив, добывать начинают. И стреляют-то, и копьем как «посохом 
тычут». «Заколол копьем» не принято говорить, «посохом ткнул» говорят. 
«Посохом ткнув», когда медведь «уснёт», поверхность берлоги побольше 
продырявив, вынимают его. Если недалеко от «двери» находится, через 
«дверь» вытягивают. Дыру на поверхности берлоги чинят, жердями мостят, 
землёй присыпают. В этой берлоге позже другой зверь обосновывается, сам 
её хорошо починив. Так из одной берлоги несколько раз добывали. Добыв 
его, у берлоги освежёвывают, натягивают шкуру на распялки, место для 
разделки мяса делают. Если добыли недалеко от жилища, оленями таща по 
земле, тушу к дому доставляют, в жилище разделывают, натягивают шкуру. 
Сэвэрин, на место пиршества рассевшись, начинают есть. Сердце его, лег
кие его, гортань, спинные вены, вены передних лап вместе, не разрезая, бе
рут, все это вместе суллу (ливер) называется. Ливер в сыром виде не разъ
единяется, в котле когда поваришь, разъединяешь. Когда немного сварится, 
его вынимают, разъединяют всё, потом уже хорошо варят всё по отдельнос
ти. Когда сварятся, для сэвэрина мелко режут. Гортань, горло не режутся, 
на лабаз (чуки) кладут (сырыми не разделяют, запрет соблюдают). Печень 
его, отдельно сварив, тоже нарезают. Почки его засыхают отдельными бу
горками, как в скорлупках затвердевшие бывают, позже, когда засохнут 
совсем, на нить нанизывают в виде бус. Это называют «лекарство имею
щее» — слюнявому ребенку на шею надевают. В сэвэрин сваренное мясо, 
нарезав, добавляют. Сэвэрин ещё называют угощением (туювун). Сальник 
медвежий, брыжейку тонкой кишки чистят, нарезав, и тоже в сэвэрин до
бавляют.



Голову его (мозг) варят, по лбу разделив. Мозг берут, глаза его сырыми 
ещё вынимают. Голову объедают мужчины, потом глаза, в стружки завер
нув, в череп правый справа, левый слева кладут. Затем на лабаз кладут, лабаз 
для головы из ивы делают. На лабаз кости передних лап, первый шейный 
позвонок кладут, лиственницу обтёсывают на три грани. Будто его (медве
дя) кровью, охрой крестообразные рисунки наносят, лабаз свой высоко 
подвешивают, ивовые прутья скрутив, привязывают. Чтобы снизу ни соба
ка, ни звери не достали. Позвоночник тоже на деревья вешают. Бедренные 
кости (с костным мозгом) не ломают, бедренное мясо поперек не режут 
тоже, вдоль режется для хорошей варки, с лопатки мясо тоже вдоль воло
кон режется.

7. ДРЕВНИЙ ОБРЯД ПОЕДАНИЯ МЕДВЕЖЬЕГО МЯСА*

Ну вот, голову медведя варят, мозг жарят над огнём. Затем женщинам 
мужчины говорят:

— Жир приготовьте,
Чтобы с мозгом смешать,
Сэвэрин приготовьте!

— Сэвэрин сделаем! — женщины [отвечают].
— Мясо для резки варите,
Хорошо, до мягкости!

— Печень его возьмём. От неё нарежем, — женщины переговаривают
ся, готовят всё нужное.

— Ну, готово всё! Вот, соседей своих пойдём звать! — говорят громко, 
чтобы слышала душа медведя.

Детям говорят:
— Ну, идите, позовите всех. Нашу священную пищу клевать начнём*.
— Идите клевать священную пищу!
Мужья с жёнами* начинают ритуальную еду:

— Ну вот, стаканы свои поднимите*
Древний обряд поедания мяса медведя начнём.
Благословим Баянаев наших*,
Чтобы давали добычу и впредь, — самый старший произносит.
— Э-э, священный амулет Баяная!*
Священный амулет Баяная дал эту добычу,
Самого лучшего зверя своего дал!
Мы уж начнём как-нибудь, клевать начнём.
Радуясь, клюём.
И впредь тоже должны будем клевать,
Наверное, если всё хорошо будет. «Уруй\» — скажите!*



— Слава! Слава, слава! — говоря, ставят на стол сэвэрин.
Раньше священную еду начинали при встрече солнца*. Тэкэмун обно

сили по кругу, трижды обносили*. Тэкэмун кушая, «Кукі» — говорят.
— Каркайте, тихо не ешьте! — говорят. Когда начинают есть чёрного*, 

так говорят. Если не говорят: «Кук!», добра не будет.*
После мясо едят-едят, потом опять:
— Ну, ещё один раз обнеси по кругу!
— Объелись до отвала?*
— Нет ещё! — некоторые говорят.
Некоторые: «Объелись до отвала! Как жирно!» Какой-нибудь человек: 

«Не наелся ещё, не объелся!»
— Ну, если ещё не все объелись — так будем есть ещё.
Обо всей оставшейся еде говорят:
— Вот, наши кисти на рожон нанизывайте* да уносите, — хозяин жи

лища, где ели, говорит. Из посуды беря-беря остатки еды, рожны дела
ют, нанизывают оставшееся мясо, уносят домой. Поев, кости его на лабаз 
кладут*.

8. П О Ч И ТА Н И Е К О П Ы ТН О ГО  ЗВЕРЯ

Копытного зверя когда убьют, на лабаз кладут все кости его после съе
дения. Женщина при этом не должна ступать как попало, если поверх мяса 
переступит — не станет добываться копытный зверь. Лось или олень убе
гать будет: возможно, увидев его, попасть в него не смогут, глаза их как буд
то плохими становятся. Это называется мая. Лося или оленя когда добудут, 
за мясом добытого едут, могут дети, могут женщины поехать. Ну, и сперва 
едят кишки его, мясо варить положено большими кусками. Мужчины кос
ти ног раскалывают, печень жарят на рожнах, есть начинают все вместе. 
По отношению к мясу тоже запреты есть, не то оно закончиться может. 
Менструирующая женщина кишки копытного есть не должна. Если поест, 
копытный перестаёт добываться, даже целый год добыть не могут, бывает, 
не попадают в него. Запретов по отношению к копытному зверю тоже 
много. Менструирующая женщина должна сказать: «Ну, вы ешьте, а я не 
буду есть». Ей печень, всякое другое дают, костный мозг есть можно. Только 
вот на кишки запрет. И кровяную колбасу, и тому подобное нельзя ей есть, 
уригдэ* не положено есть. Позже, когда пройдут месячные, можно есть 
тебе. Когда копытного зверя пошлёт, когда Небо даст, не говорят слово 
«убил», соблюдая запрет.



Обряды и обычаи, связанные с почитанием духа огня, составляют важ
нейшую часть семейно-родовых обрядов эвенков. В данном тексте болезнь 
воспринимается как наказание человека духом огня, так как не были соб
людены какие-то запреты {оде) по отношению к огню. В культуре эвенков 
существует множество таких запретов. Так, в огонь нельзя плевать; нельзя 
касаться огня и углей острыми предметами (ножом, иголкой) и оставлять 
такие предметы около огня — можно поранить духа. Не разрешается ру
бить дрова возле очага, иначе в дороге не удастся найти дров. Если в отно
шении огня нарушен какой-либо запрет, нужно угостить огонь и попро
сить прощения, тогда он не затаит зла на человека.

Известны сюжеты сказок, в которых человек, небрежно обращавший
ся с огнём и нарушивший запреты в его отношении, погибал, оставшись 
без огня. Иногда ему также является дух огня и объясняет, что человек сде
лал неправильно. Г.М. Василевич публикует такой текст: «Мужчина лыжи 
делал. Скобель, сверло сжёг [уронил в огонь. — Г. В.]. Он рассердился, в огонь 
выстрелил. Заснул, огонь погас. Утром не мог зажечь огонь. Вернулся по до
роге обратно [на то место, где огонь у него зажигался. — Г.В.]. Там была до
рога огня. Пришёл туда, там старик спину грел [это был дух огня. — Г. В.].

Мужик стал зажигать огонь старика — тот огонь погас. Не мог зажечь. 
Вернулся домой. Пришёл, в одеяло влез. Долго был. Эвенки [другой чело
век. — Г.В.] пришёл, огня нет. Вошёл, сказал: «Где огонь твой?» — «Нет», он 
сказал — «Не мог огонь зажечь». Эвенки зажёг, огонь загорелся. Он [нару
шитель запрета. — Г.В.] собрался, оленя привести пошёл, привёл к старику. 
Убил. Жир поджёг [для обряда угощения огня]. Огонь тогда ожил».

10. РАССКАЗ О БРАКЕ ПОБЕГОМ

Эвенки жен брали строго из чужого рода. Моему отцу родители де
вушки, которую он полюбил, не дали согласия на женитьбу. Тогда он со 
своими друзьями приехал из баунтовской тайги в места исконных кочевий 
семьи своей возлюбленной — Читинскую область, на берег реки Витим, 
чтобы выкрасть любимую. Дело было поздней осенью. Он рассчитывал на 
то, что вскоре выпадет снег и заметёт следы побега. Сообщив каким-то об
разом девушке о своём прибытии и плане побега, стал ждать. Она появи
лась на берегу реки в назначенный час. Молодые люди переправились через 
Витим на плоту, высадились на противоположном берегу. Плот, чтобы 
скрыть следы переправы, отправили вниз по течению. Жили мои родители 
долго и счастливо.



И . БРАЧНЫ Е Т РА Д И Ц И И  У  ЭВЕН К О В

Моя бабушка Евдокия Павловна Догончина (в девичестве Каюнчина, 
1917 года рождения) рассказывала, что замуж эвенкийки выходили очень 
рано. Вопросы о браке решали родители. Часто о будущей свадьбе родители 
договаривались сразу после рождения своих детей. У эвенков жених выби
рал себе в жёны девушку из чужого рода. Жениться на девушке из своего 
рода строго запрещалось. Евдокия Павловна не была обещана жениху с мо
мента своего рождения. Её сватали родители жениха уже во взрослом воз
расте. В их стойбище приезжал жених со сватом. Оба они были одеты в 
нарядные одежды. Сватом являлся человек, уважаемый в своём роду. Доро
гих гостей усаживали на малу (почётное место в чуме), внимательно выслу
шивали и либо соглашались принять их предложение, либо отказывались. 
В положительном случае сват и родители девушки договаривались о тори 
(приданое невесты), дате и месте проведения свадьбы. Мою бабушку выда
ли замуж, когда ей исполнилось четырнадцать лет. На её свадьбу собрались 
гости со всего Баунтовского района, некоторые приехали из Читинской об
ласти. Свадьба проводилась осенью. Угощение было богатым. Для этого 
специально забили жирных оленей. Свадьба длилась три дня. На протяже
нии всего времени проводились различные состязания. Мужчины состяза
лись в национальной борьбе, в почёте были скачки на оленях. Семья моей 
бабушки кочевала в тайге близ нынешнего поселения Россошино, а места 
кочевий её жениха Николая Догончина были под Икатским хребтом. Мо
лодые играли свадьбу на местах родовых кочевий жениха. Под Икатом есть 
место, где эвенкийские мужчины мерялись силой. До сих пор там так и ос
тались стоять друг на друге несколько плоских камней разной величины. 
Мужчины их специально составляли друг на друга и поднимали до пояса — 
кто сколько камней сможет. Женщины соревновались в искусном шитье 
одежды. Все гости на свадьбе были одеты в лучшие свои наряды. Особо на
рядами выделялись жених с невестой. Ночи напролёт эвенки водили хо
ровод одёрай, пели песни, сказывали сказания. Эвенкийская девушка к 
замужней жизни готовилась основательно, и в чум своего мужа она прихо
дила с богатым приданым. Это были олени, одежда на каждый сезон, до
машняя утварь, спальные принадлежности. Эвенкийка имела шубы из меха 
соболя, лисицы, белки.

К чуму жениха новобрачная в сопровождении родственников ехала 
верхом на олене. Олень был празднично украшен: под седлом лежали рас
шитые меховые коврики (кумаланы:), уздечка искусно украшена бисером. 
На олене невеста должна была трижды объехать чум жениха по ходу солн
ца и только после этого войти внутрь жилища. В новом чуме для новой се



мьи в очаге разжигали новый огонь, который все обильно кормили различ
ными лакомствами, чтобы жизнь у молодожёнов сложилась счастливая, 
сытая. Невеста тоже кормила огонь в знак приобщения к роду мужа. Затем 
жениха с невестой усаживали на почётное место в чуме (малу). Овдовев, по 
старинному обычаю эвенков, бабушка должна была выйти замуж за родно
го неженатого брата своего умершего мужа. Так вторым её мужем стал 
Алексей Догончин.

Бабушка моя (мать отца) была богата, у её семьи было большое пого
ловье оленей. Мой дед был из бедной семьи и прежде, чем жениться, ра
ботал у отца невесты три года. Замуж бабушка выходила в белоснежных 
унтах, в халате, богато расшитом бисером, в красивой головной повязке- 
дэрбэки, расшитой бисером. Родители невесты обеспечили молодых чумом 
и оленями. Два раза в год на протяжении всей жизни бабушка вынимала 
свой свадебный наряд из берестяной коробки (авса), чистила его и провет
ривала. Мы не имели права потрогать его и даже не могли мечтать о при
мерке.

12. ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД

Хоронили раньше на деревьях. Теперь в Баунтовском районе хоронят 
в земле, как русские, но обряд захоронения при этом исполняется эвен
кийский. Усопшего хоронят на третьи сутки. До похорон тело лежит в чуме 
на своей постели головой на восток. В чуме курится шангкирэ (болотный 
багульник). Одевают в лучшую одежду. В гроб ему кладут самые необходи
мые личные вещи: трубку с кисетом (если покойник при жизни курил), 
охотничий нож и другие вещи. Хоронят лицом на восток. Моя бабушка, 
Догончина Евдокия Павловна, заранее готовила себе погребальную одежд у, 
в которую мы её облачили. После похорон все участники процесса трижды 
обходят могилу по направлению солнца. Недалеко от могилы забивают 
верхового оленя покойного. Освежёвывают его, варят мясо и едят тут же. 
Остатки мяса делятся между всеми участниками ритуала. Шкуру вместе с 
головой и копытами вешают на перекладину, прибитую между двумя де
ревьями рядом с могилой. Голова жертвенного оленя должна смотреть на 
запад. Шкуру оленя осёдлывают, на седло кладут поту (суму). Камусы 
(шкуру с ног парнокопытного животного) от колена до самых копыт раз
резают вдоль на узкие полоски. При ветре полоски камусов развеваются, 
создается впечатление, что олень передвигается. Вещи, которыми пользо
вался умерший при жизни, помещают на лабазе близ захоронения. Все ве
щи специально портят. Например, дно у кружки, из которой при жизни 
пил, обязательно продырявливают, с одежды удаляют все пуговицы, раз



вязывают все узлы, которые могут встретиться в домашнем хозяйстве. 
Долго плакать и горевать по усопшему нельзя. Это задерживает его душу 
в мире живых. Через год родственникам можно прийти к месту захороне
ния и помянуть усопшего. Существовала в нашей семье традиция, связан
ная с похоронами: хоронили женщину в том наряде, в котором она вышла 
замуж.

13. РАССКАЗ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШАМАНСКИХ АТРИБУТОВ

Для «оживления» бубна совершают специальный обряд охоты Бэркэн 
(«Лучок»). Участвуют в нем взрослые мужчины, сородичи шамана. Каждый 
из них изготовляет для себя игрушечный лук-бэркэн. Делают его из таль
ника толщиной с палец, используя вместо тетивы нитки. Делают также и 
стрелы к нему. Длина лука 15—20 сантиметров. Когда луки готовы, мужчи
ны начинают состязаться в стрельбе из него. Цель — новый изготовленный 
бубен. Охотники должны попасть в бубен, чтоб он «ожил». И когда попада
ют в бубен, с него должен вдруг посыпаться волос сохатого (лося-самца). 
Если бубен «оживает» для шамана, то с него действительно осыпаются 
взявшиеся откуда-то ворсинки лося-самца. Эти ворсинки собирают в спе
циально сшитый для этого ритуальный мешочек и кладут на гулик — лабаз 
для захоронения костей добытых диких копытных животных. Положив 
мешочек с ворсинками на гулик, охотники заканчивают обряд возгласом: 
Арран\ — «Ожил!». И только после проведения обряда оживления бубна ша
ман начинает пользоваться им. Бубен, в который не был введен дух мусун, 
такой бубен — это ничто в руках шамана и не обладает никакой силой.
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ДЯРИЧИВУН һутэлдуви (ДЯРИЧИН ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ)

В первый день нашего приезда вечером отец обращался с песней к 
своему духу очага, называемого шаманами именем Кулумтан. На следую
щий день утром отец сказал, что сегодня он будет петь дяричин на благо
получную жизнь всех своих детей (под своими детьми он подразумевал и 
русских зятьёв, и внуков). Он сказал следующее: А&ритчшгав инымман, 
сӯндули, һутэлдӯливи дяритчингав. Сӣ эмэнэдус дяричинма һутэлдӯви 
дяричикта. Аракӣкāна гадавāр, аһилталлакин, эмэдэвэр дюлав. — «Буду 
исполнять дяричин сегодня, на вас, для детей своих дяричин исполню. По 
случаю твоего приезда дяричин для своих детей исполню. Водочки возьми
те, как завечереет, приходите в мой дом».



Когда сёстры (с детьми и мужьями) пришли к нему, то я увидела, что 
отец окуривал багульником свою колотушку для бубна, большой носовой 
платок (он использовал этот платок, когда пел шаманские песнопения) и 
железный ящичек, где у него хранились железные вещи: молоток, кусачки, 
напильники и тд, В этом же ящичке была и форма для изготовления само
дельных зарядов для ружья-берданки, которого у отца давно уже не было. 
Когда-то у него были и небольшие кузнечные мехи и всё, что было необхо
димо для изготовления самодельных железных предметов, он умел выко
вать любые нужные вещи — был и кузнецом. Я ещё подумала: »А зачем свои 
железки-то очищает-окуривает?» Петь дяричин он начал при последних 
лучах заходящего солнца, сказав нам: Сот дяриттавар минду, эткэн энин- 
нун ачин, ургэ бидиггэн минду. — «Как следует помогайте мне, сейчас мате
ри вашей нет, тяжело мне будет».

Главной помощницей во всех его камланиях и любых шаманских 
действиях была мама — Татьяна Николаевна Лазарева, в девичестве Леха- 
нова, 1918 г.р., из рода Пуягир, ушедшая из жизни в 1972 г. Шаману нужен 
опытный и знающий помощник, он также вторит шаману, поддерживая 
его своим пением. Если помощник неумелый, шаман не может подняться 
на небеса, а из Нижнего мира может и вовсе не вернуться — шаман ори
ентируется на голоса подпевающих ему, когда возвращается на землю. По
этому помощник тоже избирается духами шамана и духи сообщают ему, 
кто будет его помощником в камланиях. Потеряв свою главную помощни
цу (свою супругу и нашу мать), отец оставил далеко в тайге те шаманские 
атрибуты, с которыми следует камлать лишь с хорошим помощником. Он 
оставил у себя шаманскую колотушку к бубну (гехик:), большой платок для 
накидывания на голову, колокольчик и другие мелкие предметы шаман
ских атрибутов.

Во время подготовки к акту шаманского песнопения отец попросил 
нас, трёх дочерей, быть дяричимнгул — термин, обозначающий вторящих 
шаману в его камлании или шаманском песнопении, т.е. быть хором под
держки. Мы не всё понимали в его шаманских действиях, но подпевать, 
конечно, могли.

15. ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО КАМЛАНИЯ 
ИЗ СТАТЬИ М.Г. ВОСКОБОЙНИКОВА

Автору приходилось слышать сотни вариантов шаманских песнопе
ний... Не описывая подробностей и деталей шаманских обрядов, приведём 
один вариант шаманских песен, посвящённых излечению ребёнка.



В юрте, где лежит больной ребёнок, в полном ритуальном облачении 
камлает шаман. В левой его руке бубен. Под аккомпанемент легких ударов 
в бубен шаман поёт непонятные и непереводимые сейчас припевы. Вот 
один из них:

К е д у л д э р д э г э л д э г э р ,  к е д у л д э р д э г э л д э г э р  (Непереводимо).

Затем шаман смотрит на хозяина юрты и как бы задаёт ему вопрос:
Э л а  г у н э  б и  с у р у д е л и м ?  (Куда я, зачем пойду?)

Приподнимает «самасик», вздрагивает и сам себе отвечает:
Бухадук гэлэнэсинделим (От духа Буха я пойду просить).

Э р и  к у н г а к а н  д я р и н  а в г а р а д а н ,  а я л г и д а н  (Чтобы этот ребёнок поправился, 
излечился).

Затем шаман обращается ко всем сидящим с вопросами и сам же на 
них даёт ответы*:

Зачем я буду просить?
Для излечения его слова прошу.
От духа Буха словами излечу.
К е д у л д э р д э г э л д э г э р , к е д у л д э р д э г э л д э г э р  (Непереводимо).

Шаман подходит к ребёнку и поёт дальше:
Б а й д и к а н а ,  г а й к а м и  х у в у с и н д е л и м  э р и  к у н г а к а н м э  (Подожди, чудодействен
но сдую с этого ребёнка).

Припев несколько раз повторяется:
Х у в у с и н ч э н  т а р и  к у н г а к а н м э  (Сдул дух с того ребёнка).
А и м  т а р и  к у н г а к а н м э  (Вылечил я (поправил) того ребёнка).

Припев повторяется несколько раз. Шаман снова издаёт страшные 
вопли, подражая птицам и зверям, затем падает. Мать больного поднимает 
шамана, а отец ребёнка подносит трубку с табаком шаману.

16. МАТЕРИАЛЫ О ШАМАНИЗМЕ ИЗ СБОРНИКА Г.М. ВАСИЛЕВИЧ 

Шаманское заклинание духа болезни
акіпуаі аЬіІа эіэкэііэ 
о ти та! покоёого! 
сІо1сІіса§?!

Окирвал эхилэ этэкэллу Никогда более [навсегда теперь кончайте]
Эрумэт некэдерэ! Не причиняй боли! [худое причиняете]
Долдычас? Слышишь ты?! [слышите]



Уточнённый перевод Г.И. Варламовой:
Перестаньте теперь делать [то, что делали прежде],
Очень плохо делаете!
Слышал это?

Комментарий Г. Гута: «Здесь могут быть интересны некоторые сооб
щения моего тунгусского учителя о том, как шаман излечивает больные 
части тела, о процедурах его при лечении вообще и, наконец, о его положе
нии как врача. Больное место на ноге, на руке и остальных частях тела ша
ман излечивает, накладывая дощечки по обе стороны больного места и за
тягивая их ремнями или верёвками. Через два дня больное место наверняка 
должно быть излечено; резать же шаман не имеет права.

При церемониях лечения шаман зажигает свечи и молится христиан
скому богу, или Иисусу Христу, или Николаю-угоднику (милостивому Ни
коле, который называется тоже Николаем-чудотворцем), одному из глав
ных святых греческой церкви. Номинально теперь большая часть тунгусов 
крещена по православному обряду, но из сказанного ясно, как мало эта 
внешняя принадлежность к христианской вере оттеснила шаманизм. < ..>  
В вознаграждение за лечение шаман получает от каждого взрослого члена 
семьи мужского пола пять рублей, или соболя, или оленя. У неимущих он 
отказывается от оплаты. Из своей выручки он даёт каждому одинокому 
старцу, каждой одинокой старухе и каждому осиротевшему ребенку, со
стоящим в родстве с пациентом, по три рубля. Это проявление социальной 
заботливости со стороны шамана достойно большого внимания: оно обри
совывает деятельность и положение шамана в моральном отношении в бо
лее благоприятном свете, чем раньше».

Заклинание шамана против оспы
§й\\гапса1ті т т а п т ā п  піпакагісіе 
йркаі Іорйкоііо!

Шувэнчэлми нунганман нинакэриде, Если шаманить ему собаками,
Упкат топуколло! Всех их убейте!

Уточнённый перевод Г.И. Варламовой:
Если начать шаманить против неё с помощью собак,
Всех [собак] убейте!

Комментарий Г. Гута: «Это требование убить всех собак в тунгусской 
орде и тем самым изгнать оспу имеет, по сообщению моего учителя, тот 
смысл, что духи убитых собак понесут болезнь обратно в деревню, из кото
рой они пришли. Тунгусы думают, что оспа к ним заносилась, заносится и 
впредь будет заноситься из русских поселений».



ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

1. [Около села Багдарин]. Зап. АЛ. Воронина в 2 0 0 2  г. от В.Ц. Шубина, 1 9 5 2  г.р., 
уроженца с. Алла Курумканского р-на Бурятии. Архив И ГИ П М Н С СО РАН.

В возрасте девяти лет исполнитель переехал с родителями в Баунтовский р-н. 
Живёт в с  Усть-Джилинда.

—  . . . к а м е н н о е  м а с л о . . .  — так эвенки называют мумиё. Оно используется в народ
ной медицине.

2. Миф о лягушке, сотворившей землю. Опубл.: [Мазин, 1 984 , с. 1 9 -2 0 ] .

3. Об охотничьих амулетах. Зап. А А . Воронина в 2 0 0 5  г. от Е.С. Агдыреевой из рода 
Чильчагир, 1 9 4 2  г.р., уроженки местности Старый Уоян Северо-Байкальского р-на Бу
рятии.

4. Миф о медведе. Опубл.: [Василевич, 1969 , с. 217].

5. Миф о медведице. Зап. Г.И. Варламова в 1 9 8 2  г. от К.П. Афанасьевой из рода Ла- 
лигир, 1 9 1 7  г.р., в с  Владимировка р-на им. П. Осипенко Хабаровского края.

6. Как добывали медведя и готовили из его мяса ритуальное блюдо. Зап. А.Н. Мы
реева от своей матери П.Р. Павловой из рода Кунгагай, 1 9 0 0  г.р.

7. Древний обряд поедания медвежьего мяса. Зап. А Н . Мыреева в 1 9 8 8  г. от 
М.П. Кульбертиновой в оленеводческом стаде совхоза «Золотинка» с  Иенгра Нерюнг
ринского р-на ЯАССР. Архив И ГИ иП М Н С СО РАН.

—  . . . о б р я д  п о е д а н и я  м е д в е ж ь е г о  м я с а  ( . . . Ь д н к и )  — в словаре А.Н. Мыреевой при
водится слово к у н к и - м и  («убить медведя») [Мыреева, 2 0 0 4 , с. 316]. Блюдо, которое 
приготовляют для обряда, называют т э к э м у н  (см. текст 68  в корпусе текстов) или с э -  

в э р и н  (см. текст 6 в Дополнениях).
—  . . . к л е в а т ь  н а ч н ё м  — люди во время обряда ведут себя подобно птицам («клю

ют» мясо, каркают, как вороны, или кукуют, как кукушки), чтобы медведь не догадался, 
что его убили люди.



— Мужья с жёнами.. — ритуальное блюдо положено есть парами, зачерпывая по 
очереди одной ложкой. Женатые мужчины всегда едят в паре с жёнами.

— ...стаканы свои поднимите... — уже во времена детства исполнительницы во 
время священной трапезы эвенки употребляли спиртное.

— Благословим Баянаев наших... — эвенки Якутии называют духов-хозяев леса, 
посылающих охотникам добычу, якутским словом баянай (от якут, байанай).

— ...священный амулет Баяная... — барилак, барылак (от якут, барылях) — охот
ничий амулет. Его хранят в доме, «кормят» кровью добытых животных и, если охот
ничья удача уходит, могут «наказать» — поколотить палкой. Некоторые эвенки не име
ют такого амулета, так как верят, что он может стать слишком кровожадным, всё время 
требовать свежей крови, а если его не кормить, будет вредить хозяину.

— «Уруй!» — скажите! — якутское слово уруй используется в значении «слава!»
— ...начинали при встрече солнца — т.е. рано утром, в момент, когда появлялись 

первые лучи солнца.
— ...обносили по кругу, трижды обносили — блюдо трижды передавали из рук в 

руки, обнося вокруг стола.
— ...чёрного... — чёрный (коннорин) — иносказательное название медведя.
— Если не говорят: «Кук!», добра не будет — т.е. может случиться несчастье.
— Объелись до отвала? — во время трапезы люди должны изображать, что насы

тились, объелись, показывать удовольствие от еды, выражая таким образом благодар
ность медведю за пищу.

— ...наши кисти на рожон нанизывайте... — лапы медведя называют тем же сло
вом маня, что и кисти рук человека. О родстве человека и медведя см. тексты 4, 5 в До
полнениях.

— ...кости его на лабаз кладут — о захоронении костей медведя см. текст 69  в 
корпусе текстов.

8. Почитание копытного зверя. Зап. А.Н. Мыреева в 1 9 8 8  г. от М П . Кульбертино- 
вой в оленеводческом стаде совхоза «Золотинка» при с. Иенгра Нерюнгринского р-на 
ЯАССР. Расш. и пер. Г.И. Варламовой. Архив И ГИ П М Н С СО РАН.

— ...Уригдэ... — кишки, желудок.

9. Обряды, связанные с почитанием огня. Опубл.: [Сборник 1936 , с. 156].

10. Рассказ о браке побегом. Зап. А. Воронина в 2 0 1 0  г. от В.М. Торгонова из рода 
Киндигир, 1941  г.р., уроженца с. Хойгот Баунтовского р-на Бурятии. Исполнитель 
окончил ЛГП И  им. А.И. Герцена, работал в редакции газеты «Витимские зори» в долж
ности заместителя редактора. Принимает участие в научных конференциях по пробле
мам сохранения и развития языка и культуры эвенков, удостоен звания Заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия.

11. Брачные традиции у  эвенков. Зап. А. Воронина в 2 0 1 0  г. от А.В. Догончиной из 
рода Чильчагир, 1 9 6 7  г.р., уроженки с  Усть-Джилинда Баунтовского р-на Бурятии. И с



полнительница проживает в с. Багдарин, работает в семейно-родовой эвенкийской об
щине (С РЭ О ) «Дылача».

12. Похоронный обряд. Зап. А. Воронина в 2 0 1 0  г. от Альбины Владимировны До- 
гончиной из рода Чильчагир, 1 9 6 7  г.р., уроженки с. Усть-Джилинда Баунтовского р-на 
Бурятии.

13. Рассказ об изготовлении шаманских атрибутов. Зап. Г.И. Варламова от О.В. Н а
умовой. Исполнительница —помощница шамана Савея.

14 .0  шамане И А  Лазареве и обстоятельствах исполнения текста 143 Дяричивун 
һутэлдуви (Дяричин для своих детей). Составлено Г.И. Варламовой.

Слово дяричин (дяр) имеет значения: 1) камлание шамана, когда ему подпевают 
присутствующие, хором вторя шаману почти в каждой пропетой им фразе; 2 )  шаман
ское песнопение без конкретных действий шамана «наяву» и даже без хоровой под
держки (т.е. шаман может и один исполнять дяричин).

Причин был исполнен И.А. Лазаревым по случаю приезда собирателя (его доче
ри) в гости к нему и сёстрам, жившим тогда в поселке строителей БАМа — Верхнезей- 
ске. Г.И. Варламова со своими детьми остановилась у отца в его небольшом домике на 
берегу р. Зеи — жил он отдельно от сестёр.

15. Описание лечебного камлания. Опубл.: [Воскобойников, 1960а, с  1 0 5 —106]. 
Текст записан М.Г. Воскобойниковым от руки, часть строк — только по-русски.

16. Материалы о шаманизме из сборника ГМ  Василевич. В сборнике «Материалы 
по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору» Г.М. Василевич приводит записи немецко
го исследователя Г. Гута, опубликованные им в статье «Тунгусская народная литература 
и её этнологическое значение» (пер. из «Известий Академии наук», т. XV, №  3, СПб., 
19 0 1 ). Некоторые из этих текстов, записанные от Тимофея Прокопия, включены со
ставителем тома в Дополнения [Василевич, 1 936 , с. 242]. Тексты даны в оригинальной 
записи (латиницей), в современной эвенкийской кириллической графике и в русских 
переводах: оригинальном (сделанном ГМ. Василевич) и уточнённом Г.И. Варламовой.



ПРИЛОЖЕНИЯ



СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЁННЫХ СЛОВ

Алга (алга), алгавка (алгавка) — благословение, благопожелание.
А р б а г а с  — тёплая зимняя верхняя одежда мехом наружу.
Б а к а л д ы н  — букв, «встреча» — праздник встречи, на который съезжаются

эвенки из разных районов.
Б у л а я к  ( б у л а я к )  — одно из названий шаманской колотушки.
Б у н и ( Б у н й )  — мир мёртвых.
Д я р и н ,  д я р и ч и н  — шаманское песнопение, а также пение помощников шамана,

вторящих ему во время обряда.
И к э ч и к  ( И к э ч и к ) ,  и к э н и п к э  ( и к э н и п к э ) ,  и к э н и к  ( и к э н и к )  — у дальневосточных эвенков 

весенний праздник встречи Нового года (то же, что и и к э н и п к э ,  

и к э н и к ) ,  а также запев кругового танца, исполняемого на этом 
празднике.

И н м э к  — вьючная сума с берестяной основой: основа шьётся из бересты и
вкладывается в красиво сшитый футляр из шкур с головы оленя 
или лося; используется для хранения и перевозки ритуальных 
предметов.

К а к  ( к а к )  — ритуальное блюдо из медвежьего жира и рубленого мяса копыт
ных животных, приготовляемое после удачной охоты на медведя, 
то же, что т э к э м у н .  Медвежье мясо в к а к  не добавляют.

К а к !  К а к !  ( К а к !  К а к ! )  К и к !  К и к !  ( К й к !  К й к ! )  или К у к !  К у к !  ( К ӯ к !  К ӯ к ! )  — звукоподража
ние крику ворона — ритуальные возгласы при добывании и по
следующей разделке медведя, а также поедании ритуального блю
да т э к э м у н  ( к а к )  после его добычи.

К и р е !  ( К и р е ! )  — ругательство, междометие со значением «фу, дрянь!», «гадость!»
К у л у м т а н  — дух-хозяин очага в доме шамана, часто в женском образе. Может

выступать как дух-помощник шамана при камлании.
К э р э т к э н  — обряд освящения оленя (у иркутских эвенков) или похороны, по

минки (у дальневосточных эвенков). Известно также слово к э р э с  

(«заповедь, завещание») в диалектах томмотских, учурских, чуль- 
манских эвенков.



М а н г е р к э  (м а я ё р к э ) — ритуал поедания священного блюда к а к  из медвежатины.
М о к , м о к ,  м о к ,  м о к !  ( М о к ,  м о к ,  м о к ,  м о к ! )  — возглас, которым подзывают оленей, 

держа в руке мешочек с солью.
М у р у ч у н  ( м у р у ч ӯ я 1)  — круглая сума или коробка для женского рукоделия, обшитая 

ровдугой.
— ритуальный коврик, символизирующий родовую территорию. 

Его шьют из бересты или оленьих шкур, украшают изображе
ниями людей, оленей, небесных светил.

— обычай равноправного дележа добычи между сородичами, ко
чующими вместе; охотник, добывший зверя, часть добычи от
даёт тем, кто не может охотиться сам.

— по представлениям эвенков, одна из душ человека или живот
ного. Если она покидает тело, живое существо умирает, поэто
му лечебные обряды часто направлены на возвращение и со
хранение души- о м и  в теле.

— шнур, свитый из нескольких тонких нитей, на который привя
зываются полоски белых или цветных тканей, обрезки меха, 
конфеты, папиросы, пули и другие мелкие предметы. С а л а м у  

изготовляют во время шаманских обрядов, окропляют вином, 
водкой или кровью и вешают в лесу, далеко от людских глаз, 
как подношение духам.

С и н г к э н  ( с и я ' к э н ) ,  ш и н г к э н  ( ш ш т к э н )  — понятие, связанное с охотничьей удачей.
В различном контексте приобретает следующие значения: 
1)душ а промыслового зверя; 2 )  охотничья удача; 3 ) насеко
мое, которое, как считается, приносит удачу на охоте. Челове
ка, удачливого в разведении оленей, также называют о р о н д ӯ  

с и я ' к э ч й  («с с и н г к э н о м  на оленей»).
С и р !  ( С й р ! )  — звукоподражательное слово, образно передающее, как медведь

хлопает ушами.
С э в э к и ч а н  ( с э в э к ӣ ч ā н ) ,  с э в э к и ч э н  ( с э в э к й ч э н )  — священный олень, охраняющий души 

людей и домашних оленей, а также идол, наделённый священ
ной силой, используемый при обряде освящения оленя.

Т у д я  ( Т ӯ д я )  — лечебный амулет, изготовляемый шаманом из олова (от г п у -

д я  — «олово»).
Т у с - т у с - т у с !  ( Т ӯ с - т у с - т ӯ с ! )  — звукоподражательное слово, передающее постукива

ние копыт оленей о твердую почву.
Т э к э м у н  — см. К а к

У р а н г к а й  ( у р а я к а й )  — человек вообще, также житель горной местности (от эвенк. 
у р э  — «гора»).

У р у й !  — междометие, от якут, у р у у й  («слава»).
Х а к р а  ( һ ā к р а )  — изогнутая молодая лиственница с кручёнными волокнами дре

весины, которую берут для изготовления обечайки шаманско
го бубна.

Х а р г и  ( Ь а р г и )  — злой дух, нечисть.
Х э м ч у р ы  ( һ э м ч ӯ р э )  — обувь из камусов (шкуры с ног оленя).

Наму

Нимат (нимāт) 

Оми (оми)

Салама



Чорама (чōрāма) — переносное жилище, чум.
Чэмпули (чэмпулй) — сумочка, в которой хранятся священные предметы, напр., под

шейный волос оленей, используемый в обрядах.

НАЗВАНИЯ КРУГОВЫХ ТАНЦЕВ

Гэсугур (гэсугур)
Гэсунгэ (гэсунгэ), гэшингэ (гэшйнгэ)
Аэвэ (дэвэ), дэвэйдэ (дэвэйдэ)
Дялер (дялēр), дялехинчэ (дялёһинчэ)
Осорай (осдрай), осорэй (осдрэй), эсэрэй (эсэрэй)

ЗАПЕВЫ КРУГОВЫХ ТАНЦЕВ

Гэ, гэйлэр! (Гэ, гэйлэр!) — запев танца икэник.
Гэсугур, гэсугур! (Гэсугӯр-гэсугур!) — запев танца гэсугур.
Гэсунгэ, гэсунгэ! (Гэсӯнгэ, гэсунгэ!) — запев танца гэсунгэ.
Аявэ-дэвэ-дэвэйдэ! (Аэвэ, дэвэ, дэвэйдэ!), Арвэ, дэвэ, дэвэдэй! (Аэвэ, дэвэ, 

дэвэдэй!), Дрвэ-дэвэ-дэвэдэе! (Арвэ-дэвэ дэвэдэе!), Дрвэйдэ-дэвэйдэ! (Аэвэйдэ- 
дэвэйдэ!) — запевы танца дэвэ.

Млер-дялер (Аялёр-дялёр) — запев танца дялер.
дялехинчэ-дялехинчэ (^ялёһинчэ-дялёһинчэ) — запев танца дялехинчэ.
Млехинчэ-хинчэ-хинчэ (^ялёһӣнчэ-һӣнчэ-һӣнчэ) — запевные слова в танце 

дялер.
Мальчор-мальчор (малъчōр-малъчōр) — запевные слова в танце дялер.
Одёр-одёр (одёр-одёр), одёрай-одёрай (одёрай-одёрай), одер-одер (одёр-одёр) — 

запевные слова в танце дялер.
Осорай, осорай! (Осорай, осорай!), Осорай-эсэрэй! (Осорай-эсэрэй!) — запев 

танца осорай.
Хадэ! Хэда! (Һāдэ! Һэда!) — запев танца хадэ.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЖЕЙ

һ и н - Ъ А а и н  ( А й н - М а и н ) ,  А й и н - М а й и н  — женское божество, покровительница 
родов, женщин и детей, домашнего скота, также связана с излечением от болезней — 
7 4 , 8 1 ,1 2 2 - 1 2 5 ,1 3 2

А й и х и т - м а т ь  ( А й и Ь и т - э н й ) ,  А й и х и т - м а т у ш к а  ( А й и һ и т - э н ӣ л э ,  А й һ и т -  

э н й к э н ) ,  А й и х и т  — В е л и к а я  м а т ь  ( А й и һ и т  Э н й к э к у н )  — женское божество, покрови
тельница шаманов, прародительница людей. Представляется в виде крылатой женщи
ны. Считается, что она посылает на землю души новорождённых детей и оленят — 73, 
8 1 ,8 2 ,1 0 7 ,1 1 1 ,1 2 0 ,1 4 1 ,1 4 3



А к с и н ь я  ( Э к с й н н ё ,  А к с и н ь я )  — женщина, к которой сватается жених — 16 7  
А л е к с е й  ( У л ю к с е й )  — жених — 102  
А л ё ш к а  ( У л д с к э )  — шаман — 111
А н д р е й  (А н д р е й )  — мальчик, наполовину русский, наполовину эвенк — 95
А н т о н  ( А н т о н )  — участник хоровода о с о р а й  — 156
А р ч е  ( А р ч е )  — божество грозы и грома — 6, 8
Б а р ч и к а н  ( Б а р ч и к ā н )  — охотник — 169
Е в д о к и я  ( О г д о )  — заболевшая женщина — 120
Ж е л е з н ы й  С е л у н а й  ( С э л э м э  С ё л у н а й )  — дух-помощник шаманки — 144  
З а р я  ( Г е в а н е )  — имя духа-помощника шамана, связанного с зарёй — 143  
З а я ц  ( Т у Һ а к и )  — кличка оленя — 140
И в а н  — больной, душу которого шаман «заменил» оленем — 14 0  
И с а к о в  Р о м а н  ( И с а к о в  Р о м а н )  — больной, которого лечил шаман Алёшка — 111 
К о к а й  ( К о к а й )  — . . .у  К о к а я ... ( . . . К д к а й . . . )  — Кокай — известный шаман, кочевав

ший в бассейне р. Гилюй (приток р. Зея). Рассказ И.А. Лазарева об этом шамане опубл. 
[Варламова, 2 0 0 4 , с  1 1 0 - 1 1 7 ]  -  60 , 7 3 ,1 2 0 ,1 3 2 ,1 3 6

К у л у м т а н  — дух очага в доме шамана, выступающий в качестве духа-помощни
ка -  1 4 1 ',1 4 2 ,1 4 4

К у л ь б е р т и н о в ы  ( К у р б е л т е н э в и л )  — родственники шаманки, которых она бла
гословляет во время камлания — 144

К у р г и к у й  ( К у р г ӣ к ӯ й ) — имя духа-помощника шамана, образовано от к у р г и  («пла
мя») или от к у р г э  («кузнечные меха») — 143

К э л э к у й  ( К э л э к у й )  — имя духа-помощника шамана — 143  
А е н а  ( А ё н э )  — дочь И.А. Лазарева — 4 0 ,1 4 3  
А е н и н ,  В л а д и м и р  И л ь и ч  А е н и н  — 17 7
А ё н я  — Леонид, внук исполнительницы Матрёны Петровны Кульбертиновой —

145
А ё н я  — участник хоровода о с о р а й  — 156
А и г л и в л у  ( А и н г л и в л ӯ )  — имя духа-помощника шамана в образе лебедя (от 

л и г л и  — «кликать по-лебединому») — 143
М а р и я  ( М а р ё )  — бабушка, благословляющая ребёнка — 95
В е л и к а я  м а т ь  — В е л и к а я  о л е н и х а  ( Э н й н э й - б э ю н э й )  — главный дух-помощник 

шаманки, её личный покровитель в образе оленихи — 144  
М у к а л е  ( М у к а л е )  — шаман — 14 0  
Н а т а ш а  ( Н а т а )  — старушка-целительница — 110
Н е б о  ( Б у г а ) ,  В е л и к о е  Н е б о  ( Б у г а к а к у н ) ,  Н е б о - м а т у ш к а  ( Б у г а - э н и к э н ) ,  В е л и к о е  

Н е б о - м а т у ш к а  ( Б у г а к а к у н - э н й к э н ) ,  М а т у ш к а - В е л и к о е  Н е б о  ( Э н и к э - Б у г а к а к у н ) ,  Н е 

б е с н а я  м а т у ш к а  ( Б у г а д ы  Э н и к э )  — божество, живущее на небе; считается прароди
тельницей эвенков — 12, 31, 3 4 ,4 9 ,7 1 ,7 2 ,  7 9 ,1 2 0 ,

Н е б о - д е д у ш к а  ( Б у г а - э Ъ э к э )  — божество Неба в образе деда-прародителя — 16
Н ё к ч о р  ( Н ё к ч д р )  — охотник — 61
Н и р а  ( Н и р ā )  — заболевшая женщина — 132
Н и р г и к у й  ( Н и р г й к у т )  — имя духа-помощника шамана, связанного с утренней 

звездой — 143
Н ю к у  ( Н ю к ӯ )  — охотник — 63



Н я р б а ч э  ( Н я р б ā ч э )  — сват — 1 02
П у д я  — имя духа огня у негидальцев; эвенки, живущие в Хабаровском крае и кон

тактирующие с негидальцами, также используют это имя, обращаясь к огню — 83, 112, 
1 1 3 ,1 1 6 ,1 1 7 ,1 2 6

П у т и н  — В.В. Путин, президент РФ в 2 0 0 0 —2 0 0 8  гг. и с 2 0 1 2  г. — 14 2  
С а л э й  — дух горной тайги у эвенков бассейна Олёкмы, Чары и Нюкжи, покрови

тельствует охотникам — 52, 5 3 ,1 6 5  
С е м ё н  ( С э м э н )  — шаман — 139
С е м ё н о в ы  ( С е м ё н а в и л )  — родственники шаманки, которых она благословляет во 

время камлания — 144
С и г у н д а р  ( С и г у н д а р ) ,  С ш у н д а р и н  ( С и г ӯ н д а р и н ) — имя, которым называют солн

це — 15
Т а н я  ( Т а н я )  — запевала кругового танца — 146
Э к ш е р и  — эвенки Томской обл называют этим именем верховное божество Н е

ба -  32, 33
Э л а  ( Э л а )  — участница хоровода о с о р а й  — 156

УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ

А в л а н д я  — местность в Тугуро-Чумиканском р-не Хабаровского края, от а в л а н  

(«луг, поляна; ровное место») — 161
А л г о м а  ( И л э м т ы )  И л э м т ы  — река — 176  
А л д а н  ( А л д а н )  — река, правый приток Лены — 1 6 2 ,1 6 3  
А м г у н ь  ( Э м г ӯ н )  — река в Хабаровском крае, левый приток Амура — 16  
Б л а г о в е щ е н с к а я  ( Б л а г о в е с е н с к а я )  — золотой прииск и посёлок в Амурской 

обл — 70
Б о д а й б о  ( Б о д а й б о )  — река в Иркутской обл., приток Витима — 57  
Б о р у к а н  — Бурукан, метеостанция в Тугуро-Чумиканском р-не Хабаровского 

края — 161
Г и л ю й  ( Г и л ӯ )  — река в Амурской обл., правый приток Зеи — 10 2  
/[ ж у г д ж у р  ( Д ю г д і д р ) — горный хребет в Хабаровском крае и Амурской обл., вдоль 

северо-западного побережья Охотского моря — 1 9 ,2 0
Ж у р б а н  ( Ж у р б а н )  — бывший пос. в Зейском р-не, на левом берегу р. Зея. Суще

ствовал в 1 9 1 2 —1 9 7 4  гг. как участок Журбанского леспромхоза. Ликвидирован в связи 
с затоплением Зейским водохранилищем. Перенесен в другое место и назван Снежно
горский. Название образовано от эвенк, д ю р б а н  («дважды») — 95

З о л о т и н к а  — посёлок городского типа в Нерюнгринском р-не РС(Я). Центр го
родского поселения Золотинка — 1 4 9 ,1 7 4

И е н г р а  ( И е т г р а )  — 1 ) река в Якутии, левый приток Тимптона; от эвенк, и е -  («рог»): 
Иенгра со своими притоками разветвляется, как оленьи рога ; 2 )  село в Нерюнгрин
ском улусе РС(Я) — 15 0

И р а и н д я  ( И р ā и н д я )  — по верованиям эвенков, страна шаманских песен, камла
ний — 161

И р к у т с к а я  о б л а с т ь  ( И р к у с к а й  о б л а с т у )  — 34



И х о н д о  ( И һ о н д о ) — местность, от и к о н , и к э н  («песня») — 59  
К а б е р г а  ( К ā в е р г а ) — священная местность эвенков близ г. Бодайбо в Иркутской 

обл. — 25
К у к у ш к а  ( К у к ў с к э )  — река в Зейском р-не Амурской обл., приток Зеи, также 

название золотого прииска на этой реке — 62, 70
К э б э к т э  — река на севере Бурятии, левый приток р. Нижняя Ципа — 171  
М а м а  ( М а м о )  — река в Иркутской обл. и в Бурятии, левый приток Витима. Обра

зуется при слиянии Левой и Правой Мамы — 34  
М о с к в а  — 152
М у л ё м к о н  (М у л е м к о н ) — река на юго-востоке Якутии — 1 7 1 ,1 7 4  
Н е р ю н г р и  ( Н и р у н к а )  — город в Нерюнгринском улусе РС(Я) — 1 80  
Н ю к ж а  ( Н ю к д е )  — река в Забайкальском крае и Амурской обл., правый приток 

Олёкмы — 29
Н ю к ж а  ( Н ю к д е ) — посёлок — 148  
Н ю р г у й  ( Н ю р г у )  — река — 176
О л ё к м а  ( О л о к м а ) — река в Забайкальском крае, Амурской обл. и Якутии, правый 

приток Лены — 27, 29 , 5 7 ,1 4 8
П и с а н и ц ы  (Ду к у в у ч й ) — священная скала близ с. Россошино ( с м . )  в Баунтовском 

эвенкийском р-не Бурятии; на скале имеются петроглифы — 43
Р о с с о ш и н о  ( Р о с с д ш и н )  — посёлок в Баунтовском эвенкийском р-не Бурятии — 43  
Т я н я  ( Т ā н э )  — село в Тянском национальном наслеге Олёкминского улуса РС(Я) —

110
У  ч у р  ( У ч ӯ р )  — река в Хабаровском крае и Якутии, правый приток Алдана, от 

эвенк, у ч и р  («вихрь») — 17 7
Ч у к ч а г и р  — пресное озеро в Хабаровском крае, в бассейне р. Амгунь, из оз. Чукча- 

гир вытекает один из притоков Амгуни — 18  
Э н н э н  — река — 177  
Я к у т с к  ( Ё к ӯ с к а й )  — 25

УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

А в е л о в а  А н ф и с а  П а в л о в н а  (1 9 3 2  г.р.), родилась в с. Кюсть-Кемда Каларского р-на  
Читинской обл, живёт в с  Тополиное Томпонского улуса РС(Я) — тексты 102, 158, 
1 6 3 —165, 173; вар. текстов 53, 157; нотные примеры 7, 11, 28 , 41 , 4 4 —46; компакт- 
диск, №  8 , 1 5 - 1 7 ,  2 9 ,4 5 , 58

А г д ы р е е в а  Е к а т е р и н а  С е м ё н о в н а  (1 9 4 2  г.р.), родилась в с  Старый Уоян Северо- 
Байкальского р-на Бурятии, род Чильчагир. Переехала в Усть-Джилиндинское эвен
кийское сельское поселение Баунтовского эвенкийского р-на Бурятии — тексты 34, 96  

А л е к с а н д р о в а  ( у р о ж д ё н н а я  А е х а н о в а )  Е л е н а  Н и к о л а е в н а  (1 9 1 6  г.р.), род Пуя- 
гир — тексты 3 ,1 1 ,2 6 ,  52, 56, 76, 9 7 ,1 0 0

А л е к с е е в а  А ю д м и л а  А н т о н о в н а  (1 9 5 1  г.р.), родилась в Иркутской обл., мать из 
рода Чэрбэгир. Более двадцати лет проработала в Якутске на радио, вела радиопередачу 
«Геван» на эвенкийском языке — текст 57



А р т е м к о  П а в е л  П а в л о в и ч  (1 9 3 0  г.р.), пос. Полигус Эвенкийского АО — нотный 
пример 34, компакт-диск, №  51

А р т е м к о  П а в е л  П е т р о в и ч  (1 9 1 9  г.р.), пос. Куюмба Эвенкийского АО — нотный 
пример 36; компакт-диск, №  53

А ф а н а с ь е в а  К.Г7. (1 9 1 7  г.р.), род Лалигир — тексты 1 1 5 ,1 2 1 ,1 3 4 ,1 6 1  
Б о я р к о в с к а л  Ф е д о т ь я  Г е р а с и м о в н а  (1 9 1 1  г.р.), родилась на р. Амуткачи (левый 

приток Амура), род Хэбдимнгу — тексты 1 2 ,1 4 ,1 5 ,1 3 8 ,  71, 7 4 ,8 1 ,8 3 ,  8 4 ,1 2 2 ,1 2 4 ,1 3 8 ;  
вар. 2  текста 83

Б о я р ш и н  Г .В . (1 9 2 0  г.р.), родился в с  Ербогачён Катангского р-на Иркутской обл.; 
какого он рода, не смог сказать — текст 28

В а с и л ь е в - С а в е й  С е м ё н  С т е п а н о в и ч  ( 1 9 3 8 - 2 0 1 3 ) ,  амурский эвенк, которого на
зывали русским именем Савелий. С 1 9 6 2  г. проживал в Южной Якутии, в окрестностях 
с. Иенгра на р. Нюкжа — компакт-диск, №  7

В а с и л ь е в а  М а р и я  К а р л о в н а  (1 9 1 6  г.р.), родилась в с. Неран Тугуро-Чумиканского 
р-на Хабаровского края. Мать из рода Лалиги, отец из рода Эдян. Говорит по-эвенкий- 
ски, по-русски, понимает по-якутски. Исполнительская специализация: и к э н , сказ
ки — тексты 90, 92 , 9 4 ,1 0 5 ,1 6 6 ,1 7 0 ;  нотные примеры 9, 54; компакт-диск, №  1 0 ,2 5  

Т а б ы ш е в а  (у р о ж д ё н н а я  Н и к о л а е в а )  Т а м а р а  П е т р о в н а  (1 9 2 7  г.р.), отец из рода 
Донгой, мать из рода Чакигир — текст 151

Т а б ы ш е в а  (у р о ж д ё н н а я  С ы ш ы л а е в а )  П р а с к о в ь я  И н н о к е н т ь е в н а  (1 9 2 7  г.р.), роди
лась на р. Олёкме — вар. 1 текста 146 ; нотные примеры 1 7 ,2 7 , 39; компакт-диск, №  34, 
44 , 56

Г а в р и л о в а  А н и с ь я  С т е п а н о в н а  (1 9 0 9  г.р.), родилась в бассейне р. Селемджи в 
Амурской обл. Отец из рода Кангаи, мать из рода Бэтунг — текст 6

Г и л ь д е е в а  Н и н а  — школьница из пос Куюмба Эвенкийского АО — нотный при
мер 23 ; компакт-диск, №  4 0

Г р и г о р ь е в  К .В . (1 9 0 8  г.р.), род Кэптукэ — тексты 37, 50, 5 1 ,1 1 8 ,1 2 5  
Д и м и т р о в а  А н н а  И в а н о в н а  (1 9 5 7  г.р.), родилась в сЮ мурчен Тунгокоченского 

р-на Читинской обл., в семье охотника. Работала учителем в Баунтовском р-не, живёт в 
пос. Кика Прибайкальского р-на Бурятии — текст 85

Д м и т р и е в а  Е л е н а  Т и х о н о в н а  (1 9 3 1  г.р.) — вар. 3 текста 146 ; нотные примеры 16, 
56; компакт-диск, №  27 , 33

Ду т к и н а  ( у р о ж д ё н н а я  И р и г и н а )  В .А . (1 9 3 9  г.р.), родилась на р. Лымбок (русское 
название Орловка) в Верхнекетском р-не Томской обл., род Чамба. Исполнительница 
окончила Л ГП И  им. А.И. Герцена, прекрасно владеет эвенкийским языком. С 1 9 7 4  г. 
живёт в Якутске — тексты 10, 32, 33, 58, 79

Е н о х о в а - Н ю р м а г а  А н н а  Н и к о л а е в н а  (1 9 1 9  г.р.) — нотный пример 40 ; компакт- 
диск, №  57

З а р о в н я е в а  В а р в а р а  П е т р о в н а  — тексты 9 1 ,1 0 3
И в а н о в а  А л е к с а н д р а  В а с и л ь е в н а  (1 9 1 4  г.р.), родилась в Чарской долине — вар. 

текста 155; нотный пример 26 ; компакт-диск, №  43
К а п л и н  И в а н  К о н с т а н т и н о в и ч  (1 9 0 2  г.р.), служащий из с  Наканно Катангского 

р-на Иркутской обл. — нотные примеры 5 ,6 ;  компакт-диск №  6 (1 ), 6 (2 )
К и р и л л о в а  Т В .  (1 9 2 0 (? )  г.р.), род Дэнмэ — тексты 1 4 6 ,1 4 9 ,1 5 4 ;  вар. 2  текста 146



К и р и л о в а - Э н г э л а а с  Т а т ь я н а  Е г о р о в н а  (1 9 3 7  г.р.) — текст 154; нотные примеры 
1 5 ,2 0 , 57; компакт-диск, №  28, 32, 37

К о л е с о в  В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч  (1 9 4 1  г.р.), род Бута. Исполнитель имел среднее 
образование, очень хорошо владел эвенкийским и русским языками — тексты 4 ,4 4 ,4 6  

К о л е с о в а  М а й я  К о н с т а н т и н о в н а  (1 9 1 0  г.р.), род Мэкэгир — текст 175  
К о п ч и л е н о к  П р а с к о в ь я  Н и к о н о в н а  (1 9 1 0  г.р.), пос Куюмба Эвенкийского А О  — 

нотные примеры 24, 38; компакт-диск, №  41 , 55
Кузьмина Вера Романовна (1 9 2 5  г.р.), родилась в с. Чано-Олого Каларского р-на 

Читинской обл., род Нгангаин. Исполнительница владеет эвенкийским и русским язы
ками — тексты 1 0 6 ,1 1 0 ,1 5 2 ;  нотные примеры 1 8 ,1 9 , 5 0 —52; компакт-диск, №  35, 36, 
2 1 - 2 3

К у л ь б е р т и н о в  А е о н и д  Е г о р о в и ч  (1 9 5 7  г.р.), внук М.П. Кульбертиновой — текст
145

Кульбертинова Матрёна Петровна ( 1 8 8 6 ( ? ) /1 8 9 1 -1 9 9 6 ) ,  род Букочар. Эвенкий
ская шаманка, исполнительница песенного фольклора. Биографические материалы см. 
[Николаева, 2006]. Фамилия исполнительницы в разных источниках записана по-раз
ному: в [Николаева, 20 0 6 ] — Кульбертинова, в записях Г.И. Варламовой — Курбельтино- 
ва. Исполнительница не имела паспорта, а свою фамилию произносила «Курбалтуно- 
ва». Её родственники также пишут свою фамилию не одинаково: Курбельтинов или 
Кульбертинов. Родилась в Олёкминском р-не, в местности Токо. Затем жила в местнос
ти Нюкжа (Амурская обл.). В период работы с этномузыковедами, этнографами 
(1 9 9 1 —1 9 9 3 ) жила в 13-й  оленеводческой бригаде совхоза «Золотинка» Нерюнгрин- 
ского улуса РС(Я). Героиня документальных фильмов «Времена сновидений» (реж.
A. Слапинын), «Полет в мир духов Угу Буга: Традиции эвенкийского шаманизма» (реж.
B. Семенов) — тексты 7 ,1 7 , 2 2 ,4 1 , 55, 67, 9 3 ,1 4 2 ,1 4 4 ,1 4 8 ,1 7 4 ;  вар. текста 93; нотный 
пример 3; компакт-диск, №  3 —5

Кульбертинова Надя, ученица младших классов школы, дочь Л.Е. Кульбертино
ва — текст 156

Курбалтунова Евдокия Николаевна (1 9 1 2  г.р.), с. Чано-Олого Каларского р-на 
Читинской обл. — нотный пример 22; компакт-диск, №  39

Курейская Евгения Александровна, род Курейских, из пос Тура Эвенкийского АО. 
В публикации А.М. Айзенштадта [1995] упомянута как Шура Курейская, 1 9 4 5  г.р., сту
дентка МГУ — тексты 6 4 ,1 6 8 ; вар. текстов 26 , 68; нотный пример 13

А а з а р е в  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  (1 9 4 5  г.р.), род Кэптукэ — тексты 38, 49 , 72, 75, 77, 
1 0 1 ,1 0 7 ,1 0 9

А а з а р е в  И в а н  А н д р е е в и ч  ( 1 9 0 8 /1 9 10(?) г.р.), род Кэптукэ. Исполнитель точно не 
знал своего года рождения, так как рано осиротел. Биографические материалы см. [Вар
ламова, 2 0 0 4 ] -  тексты 2 ,2 0 ,2 3 ,2 4 ,  3 9 ,4 0 ,4 8 ,  6 0 - 6 3 ,  66, 6 8 - 7 0 ,  73, 77, 8 2 ,8 7 , 8 8 ,9 8 ,
1 0 4 ,1 1 1 ,1 1 9 ,1 2 0 ,1 2 3 ,1 3 5 —1 3 7 ,1 3 9 —1 4 1 ,1 4 3 ; вар. текста 68, вар. 4  текста 83; нотный 
пример 1; компакт-диск, №  1

Аеханов Николай Николаевич (1 9 2 5  г.р.), род Пуягир. Охотник, грамотный, вла
дел эвенкийским и русским языками — текст 35

А е х а н о в а  А .С . (1 9 3 0  г.р.), род Пуягир. Исполнительница малограмотная, владеет 
эвенкийским и русским языком — вар. 3 текста 83



А е х а н о в а  (у р о ж д ё н н а я  К у л ь б е р т и н о в а )  Е .Е . (1 9 5 1  г.р.), род Букочар, внучка 
М.П. Кульбертиновой — тексты 2 7 ,1 3 3

М а к с и м о в а - М у х а ч а н  У л ь я н а  Т и х о н о в н а  (1 9 2 9  г.р.) — тексты 147 , 155 ; нотные 
примеры 1 4 ,2 9 , 30; компакт-диск, № 3 1 ,4 6 ,4 7

М а р ф у с а л о в  П ё т р  Е л и с е е в и ч  (1 9 1 8  г.р.), с. Хатыстыр Алданского улуса РС(Я) — 
нотный пример 31; компакт-диск, №  48

М о л ч а н о в  А н а т о л и й  Е г о р о в и ч  ( 1 9 5 4  г.р.), род Момогир. Потомственный охот
ник, работал в госпромхозе с  Багдарин Баунтовского эвенкийского р-на Бурятии — 
текст 4 3

М ы р е е в а  А н н а  Н и к о л а е в н а  ( 1 9 3 0 —2 0 1 2 ), род Нюрмаган. Высшее образование, 
канд. филол. наук. Биографические материалы см. [һ и р ://\^ ^ .п Н Ь .5 а к һ а .ги /к т § а к а п / 
ІгіегаШ гпауа-кагЦіа/еуепкцзкауа-Ігіегайіга/тугееуа-аппа-пікоІаеупа.ГцтІ] — текст 65  

Н а й к а н ч и н  Ю р и й  Г е о р г и е в и ч  (1 9 6 4  г.р.), родился в с. Багдарин Баунтовского р-на 
Бурятии, в семье охотника, род Малукчер. Образование среднее, много лет работает в 
сельском Доме культуры в Усть-Джилиндинском сельском поселении Баунтовского 
эвенкийского р-на Бурятии — текст 36  

Н а у м о в  Б.Д. (1 9 1 0  г.р.) — текст 171  
Н а у м о в  И в а н  Е р е м е е в и ч  (1 9 2 4  г.р.) — текст 17 2
Н а у м о в а  ( у р о ж д ё н н а я  К о н д а к о в а ) О .В. ( 1 9 6 2  г.р.), родилась на р. Чульман в Н е-

рюнгринском р-не ЯАССР, род Нюрмаган. Живёт в с. Иенгра Нерюнгринского улуса
РС(Я) — тексты 30, 31 , 7 8 ,1 8 0

Н и к и т и н а  Д а р ь я  П а в л о в н а  (1 9 3 3  г.р.), с  Хатыстыр Алданского улуса РС(Я) — 
текст 169; нотный пример 47 ; компакт-диск, №  18  

Н и к о л а е в  А .С . — текст 4 5
Н и к о л а е в  Е г о р  П е т р о в и ч  (1 9 1 6  г.р.), род Чакигир. Участник Великой Отечествен

ной войны, дошёл до р. Эльбы — текст 29
Н и к о л а е в - Н г а н г а г э р  П р о к о п и й  Е г о р о в и ч  ( 1 9 2 9 / 1 9 3 0 (? ) г.р.), род Нгангагир (Н ган- 

гагэр). Жил в с. Тяня Олёкминского улуса РС(Я) — тексты 53, 153, 157 , 159 ; нотные 
примеры 2 ,1 2 ,2 1 ,  33; компакт-диск, №  2, 30, 38, 50

О с и п о в  А .А . (1 9 1 4  г.р.), якут по происхождению, женат на эвенкийке. Многие го
ды был председателем эвенкийского колхоза — текст 2 5

О х л о п к о в  Е .Г . (1 9 2 4  г.р.), род Дер. Исполнитель имел якутские корни, его мать — 
эвенкийка из рода Нирачэл — текст 19

П а в л о в  И в а н  П е т р о в и ч  (1 9 1 9  г.р.), родился в Аяно-Майском р-не Хабаровского 
края, род Бута. Участник Великой Отечественной войны, имел много наград. Большую 
часть жизни прожил на р. Амгуни. Сказитель, знаток эвенкийского фольклора. От этого 
исполнителя Г.И. Варламова записала текст героического сказания «Дёлори мевалкан 
Дёлоргун-мата» («Крепкое как камень сердце имеющий Дёлоргун-богатырь») [Варла
мова, 2 0 0 2 , с  2 3 8 —298] — текст 1 6 0

П у д о в  Д м и т р и й  П а в л о в и ч  (1 9 2 5  г.р.), с  Хатыстыр Алданского р-на ЯАССР — тек
сты 8 9 ,1 6 2 ;  нотные примеры 8 ,1 0 ,  3 2 ,4 2 ,4 3 ;  компакт-диск, №  9 ,1 2 —1 4 ,4 9

П у д о в  Н и к о л а й  Т р о ф и м о в и ч  (1 8 8 4  г.р.), исполнитель владел эвенкийским и якут
ским языками, его родители были в родственных отношениях с амгинскими якута
ми — текст 176



С а в и н  И в а н  А л е к с а н д р о в и ч  (1 9 8 4  г.р.), родился в с  Багдарин Баунтовского эвен
кийского р-на Бурятии, работает в семейно-родовой общине «Дылача» («Солнце») — 
текст 59

С л е п ц о в а  В е р а  П е т р о в н а  (1 9 2 0  г.р.), учительница в с. Удское Чумиканского р-на 
Хабаровского края — нотные примеры 35, 55; компакт-диск, №  26, 52

Соловьёв Пётр Иннокентьевич (1 9 1 0  г.р.), род Эдян. Участник Великой Отечест
венной войны, награждён орденом Отечественной войны. Неграмотный. Говорил на 
эвенкийском, якутском языках. Исполнительская специализация: сказитель (перенял 
традицию нимнгакан от Дмитрия Васильевича Владимирова, который жил в Тугуре) — 
нотный пример 53; компакт-диск, №  24

С о л о в ь ё в а  Е .Н . (1 9 3 2  г.р.), род Эдян — тексты 1 ,1 6 ,1 8 ,4 2 ,  9 9 ,1 1 2 —1 1 4 ,1 1 6 ,1 1 7 ,  
1 2 6 ,1 2 7 ,1 2 9 —1 3 2 ,1 6 7 ; вар. 1 текста 83, вар. текста 85

С о л о в ь ё в а  (у р о ж д ё н н а я  С о ф р о н о в а )  Т .Н . (1 9 3 5  г.р.), родилась в Тугуро-Чумикан
ском р-не Хабаровского края, род Эдян — тексты 80, 8 6 ,1 2 7

С т р у ч к о в  П ё т р  С е м ё н о в и ч  (1 9 0 0  г.р.), исполнитель говорил по-эвенкийски и по- 
якутски — текст 178

Т и м о ф е е в  В а с и л и й  Г е о р г и е в и ч  (1 9 1 5  г.р.), пенсионер, с. Удское Тугиро-Чумиканс
кого р-на Хабаровского края — компакт-диск, №  11

Т р о ф и м о в  Н и к о л а й  Г е р м о г е н о в и ч  ( 1 9 1 5 - 1 9 7 1 )  — тексты 177, 179; нотные при
меры 4 8 ,4 9 ; компакт-диск, №  1 9 ,2 0

У р к а н о в  В .Е . (1 9 1 6  г.р.), родился на р. Нюкжа, из амурских эвенков, род Ляли- 
гир — текст 4 7

Ф ё д о р о в а  ( у р о ж д ё н н а я  Л а з а р е в а )  Е .И . (1 9 4 7  г.р.), род Кэптукэ — текст 95  
Ф ё д о р о в а  Н . И . (1 9 2 7  г.р.), род Эдян — текст 128  
Э м и д а к  Н .Л . (1 9 0 3  г.р.), род Эмис — тексты 5, 8, 2 1 ,1 0 8
Я д р е н ц е в а  А к с и н ь я  Г р и г о р ь е в н а ,  пос. Куюмба Эвенкийского АО — нотные приме

ры 25, 37; компакт-диск, №  42 , 54

УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ

Алексеев Э.Е., Слапинын А.Х. — текст 142
Булатова НЛ., Варламова Г.И., Мыреева А.Н. — тексты 1 4 4 ,1 4 8
Варламов А.Н. -  текст 159
Варламова Г.И. — тексты 1—8, 11, 12, 1 4 —28, 30, 31, 35, 3 7 —40, 42 , 4 4 —53, 56, 

6 0 - 6 4 ,  66, 6 8 - 7 8 ,  8 0 - 8 4 ,  8 6 - 8 8 ,  91 , 9 3 - 9 5 ,  9 7 - 1 0 4 ,  1 0 6 - 1 4 1 ,  1 4 3 ,1 4 5 , 1 4 6 , 1 4 9 -  
1 5 1 ,1 5 6 ,1 6 0 ,1 6 1 ,1 6 7 ,1 7 1 - 1 7 4 ,1 8 0 ;  вар. текстов 26, 5 3 ,6 8 ,8 3 ,8 5  

Варламова Г.И., Лаврилье-Васильева А. -  текст 29  
Варламова Г.И., Шейкин Ю.И. -  текст 168  
Воронина А.А. — тексты 34, 3 6 ,4 3 , 5 9 ,8 5 ,9 6  
Воскобойников М.Г. — тексты 9 ,1 3 , 54
Дорожкова Т.Ю., Никифорова В.С. — текст 152; вар. 1 текста 146, вар. текста 155  
Мыреева А.Н. — тексты 41 , 55, 6 7 ,1 0 5 ,1 7 5 —179  
Никифорова В.С., Шейкин Ю.И. -  тексты 1 5 3 ,1 5 7  
Николаева Н.Н. — вар. текста 93



Участники КФЭ, 1986 — тексты 8 9 ,1 5 8 ,1 6 2 —165,169; вар. текста 157 
Участники КФЭ, 1989 — тексты 90, 9 2 ,1 0 5 ,1 6 6 ,1 7 0  
Шейкин Ю.И. — тексты 147,154,155; вар. 2, 3 текста 146

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ПУБЛИКУЕМЫХ ТЕКСТОВ

Эвенкийский автономный округ
пос Эконда — тексты 5, 8, 21 ,108
пос. Нидым — текст 28
пос Тура — текст 64; вар. текстов 26, 68

Амурская область 
Зейский р-н

пос. Верхнезейск — тексты 2, 20, 23, 24, 39, 40, 48, 60—63, 66, 68—70, 73, 82,
8 7 ,8 8 ,9 5 ,9 8 ,1 0 4 ,1 0 7 ,1 1 1 ,1 1 9 ,1 2 0 ,1 2 3 ,1 3 5 -1 3 7 ,1 3 9 -1 4 1 ,1 4 3  
пос. Бомнак — тексты 3 ,4 ,1 1 ,2 6 ,4 4 ,4 6 , 52, 56, 7 6 ,97 ,100  
пос. Снежногорск (Журбан) — текст 35 

Селемджинский р-н
с  Ивановское (Ульген) — тексты 80, 86 

Тындинский р-н
г. Тында — текст 83
с  Первомайское — текст 12
пос. Заря — тексты 14,15, 71, 81 ,124 ,138
совхоз «Заря» — тексты 37, 50, 51, 74, 84 ,118 ,1 2 2 ,1 3 2 ,1 2 5 ; вар. 2 текста 83 
с  Усть-Нюкжа — тексты 29,151

Хабаровский край
р-н им. П. Осипенко

с. Владимировка — тексты 1, 16, 18, 19, 42, 91, 99, 103, 112—117, 121, 126— 
132 ,134 ,160 ,161 ,167 ; вар. 1 текста 83, вар. текста 85 

Тугуро-Чумиканский р-н 
с. Удское — текст 6 
с. Неран — текст 45 
с. Тором — тексты 9 0 ,9 2 ,1 0 5 ,1 6 6 ,1 7 0  
с  Чумикан — текст 94

Якутская АССР, Республика Саха (Якутия) 
р. Кенкеме — тексты 159,168
г. Якутск -  тексты 10,25, 3 0 -3 3 , 57, 58 ,65 ,79 , 153 ,157 ,177 ,179

Нерюнгринский р-н, Нерюнгринский улус
с  Иенгра -  тексты 7 ,17 , 22, 27, 38, 49, 72, 75, 77, 78, 93, 101,109, 133, 142, 
1 4 4 -1 5 0 , 154, 155, 156, 171, 172, 174, 175, 180; вар.З текста 83, вар. 2, 3 

- текста 146
совхоз «Золотинка» — тексты 41, 55, 67; вар. текста 93



Олёкминский р-н, Олёкминский улус 
с  Тяня — тексты 47, 53 

Алданский р-н, Алданский улус 
Беллетский наслег

с.Хатыстыр — тексты 89 ,102 ,158 ,162—165,169,173,176,178; вар. текс
тов 53,157

Бурятская АССР, Республика Бурятия
место записи точно не известно — тексты 9,13, 54 

Баунтовский эвенкийский р-н
Усть-Джилиндинское эвенкийское сельское поселение — тексты 34, 36, 
59, 96
с  Багдарин — текст 43 

Прибайкальский р-н
пос. Кика — текст 85

Читинская область 
Каларский р-н

с  Чара — вар. текста 155 
с. Кюсть-Кемда — текст 106
с. Чапо-Олого — тексты 110,152; вар. 1 текста 146, вар. текста 155

ИСТОЧНИКИ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КФЭ, 1986 — Комплексная фольклорная экспедиция ОИИФиФ СО АН СССР, 
ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР и ФК СО СК РФ под руководством А.Б. Соктоева и
Н.В. Емельянова, 1986 г., юго-западные районы Якутской АССР. Участники экс
педиции: филологи А.Е. Аникин, В.В. Илларионов, Е.Н. Кузьмина, С.П. Ойунская, 
П.Е. Ефремов, П.Н. Дмитриев, Г.И. Варламова-Кэптукэ, С.Д Мухоплева, А.Н. Мы
реева, Л.Ф. Рожина, Н.Я. Булатова, этнограф Н.А. Алексеев, музыковеды Э.Е. Алек
сеев, 3.3. Алексеева, Н.Н. Николаева, Ю.И. Шейкин, В.С. Никифорова, Т.И. Игна
тьева, ДА. Сорокин, искусствовед Р.С. Гаврильева, звукооператор МЛ. Дидык, 
фотограф В.Т. Новиков, лаборант А.Р. Бадмаев. Копии коллекции хранятся в Архи
ве традиционной музыки НГК им. Глинки (шифр А0082 и А0083) и в личном ар
хиве Ю.И. Шейкина.

КФЭ, 1987 — Комплексная фольклорная экспедиция ОИИФиФ СО АН СССР, ИЯЛИ 
ЯНЦ СО АН СССР и ФК СО СК РФ под руководством А.Б. Соктоева, март—ап
рель 1987 г., Северная Якутия. Участники экспедиции: фольклористы-филологи 
П.Н. Дмитриев, В.В. Илларионов, Ж.К. Лебедева, Г.Н. Курилов, Х.И. Дудкин, 
А.Ф. Маликова, этнограф Л.Н. Жукова, музыковеды Ю.И. Шейкин (руководи
тель), В.Н. Шевцов, В.С. Никифорова, Т.И. Игнатьева, А. Томский, Г.Г. Алексеева, 
звукооператор МЛ. Дидык, фотограф ВТ. Новиков. Копии коллекции хранятся в 
Архиве традиционной музыки НГК им. Глинки (шифр А0082 и А0083) и в лич
ном архиве Ю.И. Шейкина.



КФЭ, 1989 — Комплексная фольклорная экспедиция ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР и НГК 
им. М.И. Глинки, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы Хабаровского 
края, март—апрель 1989 г. Участники экспедиции: филологи А.Н. Мыреева, 
Г.И. Варламова, музыковед 0 3 .  Добжанская. Личный архив Ю.И. Шейкина.

Материалы Шейкина, 1993а — записи, произведённые Ю.И. Шейкиным при участии 
Т.И. Игнатьевой в г. Якутске в феврале 1993 г. на концертах фольклорных исполни
телей в дни сказителей народов Республики Саха (Якутия) «Заветные сокровища». 
Личный архив Ю.И. Шейкина.

Материалы Шейкина, 19936 — видеозаписи, произведённые Ю.И. Шейкиным в июле 
1993 г. на концерте эвенкийского (С.С. Васильева-Савей) и южно-корейских (Ли 
Бунг Ок, Им Ки У к, Ким Куанг Со, Ли Хан Бок, Шин Хью Джу) шаманов во время 
Саха-корейского международного симпозиума по истории и этнокультуре. Лич
ный архив Ю.И. Шейкина.

Материалы Шейкина, 1996 — репортёрские и концертные записи, произведённые 
Ю.И. Шейкиным от П.Е. Николаева (Олёкминский улус, с. Тяня) в г. Якутске в ап
реле 1996 г. при участии В.С. Никифоровой. Личный архив Ю.И. Шейкина.

Материалы Шейкина, 1997 — записи, произведённые Ю.И. Шейкиным от эвенков- 
орочонов и других носителей традиционных культур в октябре 1997 г. (студийные, 
репортёрские, во время этнографических концертов) на семинаре, организован
ном «Обществом живых традиций» (председатель — М. Мак-Дональд, научный 
секретарь — Р. Александр) в г. Беркли (штат Калифорния, США). Личный архив 
Ю.И. Шейкина.

Материалы Шейкина и др., 1993 — записи, произведённые Ю.И. Шейкиным при учас
тии Т.И. Игнатьевой, В.С. Никифоровой, А.Б. Кунанбаевой в ноябре 1993 г. в 
г. Санкт-Петербург на концерте фольклорных исполнителей из Якутии и Казах
стана во время Второй международной конференции памяти А.Б. Лорда. Личный 
архив Ю.И. Шейкина.

ПМ Айзенштадта — коллекция аудиоматериалов, записанных А.М. Айзенштадтом от 
эвенков, русских, бурят в 1958 и 1966—1968 гг. в Эвенкийском АО Красноярско
го края, Иркутской и Читинской обл., Тугуро-Чумиканском р-не Хабаровского 
края, Северо-Байкальском и Баунтовском р-нах Бурятской АССР. Коллекция 
хранится в НГК им. М.И. Глинки (шифр А0001.1).

ПМ Мыреевой, 1964 — записи, произведённые А.Н. Мыреевой от носителей эвенкий
ского фольклора в 1964 г. в г. Якутске. Копия коллекции хранится в личном архи
ве Ю.И. Шейкина.

ПМШ, 1992 — материалы, записанные аспирантом В.С. Никифоровой и студенткой 
Т.Ю. Дорожковой (НГК им. М.И. Глинки, научный руководитель Ю.И. Шейкин) в 
июне 1992 г. в ходе экспедиции в Каларский район Читинской обл. (сёла Кюсть- 
Кемда, Чара и Чапо-Олого). Личный архив Ю.И. Шейкина.

ПМШ, 1995 — репортёрские записи, произведённые Ю.И. Шейкиным в июле 1995 г. в 
с. Иенгра Хабаровского края на «Празднике эвенкийской культуры», который 
включал инсценировку свадьбы, обряды кормления воды, земли и огня, круговые 
танцы и песни. Личный архив Ю.И. Шейкина.

ПМШ, 1996 — записи, произведённые Ю.И. Шейкиным от А.П. Авеловой (Томпон- 
ский улус, с. Тополиное) в г. Якутске в феврале 1996 г. Личный архив Ю.И. Шей
кина.



АРХИВЫ

Архив ЯНЦ СО РАН 

Архив ИГИПМНС СО РАН

Архив Якутского научного центра Сибирского отделе
ния Российской академии наук
Архив Института гуманитарных исследований и про
блем малочисленных народов Севера Сибирского отде
ления Российской академии наук



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО — автономный округ
бл. — блок
букв. — буквально
вар. — вариант
г. — год
г. — город
г.р. — год рождения
ед. хр. — единица хранения
ед. ч. — единственное число
зап. — записал, записала, записан
ИГИПМНС СО РАН — Институт гуманитарных исследований и проблем мало

численных народов Севера Сибирского отделения Рос
сийской академии наук 

им. — имени
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН — Институт русской литературы (Пушкинский дом)

Российской академии наук 
исп. — исполняет
ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР— Институт языка, литературы, истории Якутского научно

го центра Сибирского отделения Академии наук СССР 
коммент. — комментарий
КФЭ — Комплексная фольклорная экспедиция
ЛГПИ им. А.И. Герцена — Ленинградский государственный педагогический инсти

тут имени А.И. Герцена 
мн. ч. — множественное число
монг. — монгольский
напр. — например
НГК им. Н.И. Глинки — Новосибирская государственная консерватория (акаде

мия) им. Н.И. Глинки 
обл. — область
ОИИФиФ СО АН СССР — Объединённый институт истории, филологии и филосо

фии Сибирского отделения Академии наук СССР 
оп. — опись
опубл. — опубликовано



ПМ - полевые материалы
пос. — посёлок
пер. перевод
примеч. — примечание
публ. — публикуется
расш. — расшифровка
ред. — редакция
р-н — район
РС (Я) — Республика Саха (Якутия)
рус — русский, русское
с — страница
с. — село
см. — смотри
ср. — сравни
стб. — столбец
стк. — строка
т.е. — то есть
тюрк. — тюркский
ф. - фонд
ФВ — фоновалик
ФКСОСК РФ

"

Фольклорная комиссия Сибирского отделения Союза ком
позиторов Российской Федерации

эвенк. — эвенкийский
ЯАССР — Якутская автономная советская социалистическая респуб

лика
якут. — якутский
ЯНЦ СО РАН

"

Якутский научный центр Сибирского отделения Россий
ской академии наук
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зиммАЯУ

ТЫз уоійше соп*аіпз 180 ехатріез оЕ гі*йа1 апсі зйп§ Еуепкі рое*гу. ОЕ 
*һезе, *\уе1уе *ех*з апсі *еп уагіап*з \уеге рйЫізйесІ ргеуіойзіу, \уЫ1е *һе гез* 
арреаг іп ргіп* іЬг *һе Йгз* *іте. Тһе уоійте’з йеЫ та*егіа1з \уеге со11ес*есІ 
(тот *һе 19705 *һгои§һ 2011 іп сіійегеп* раг*з о ( *һе Кліззіап Ресіегаііоп іп- 
ЬаЫ*ес1 Ьу *һе Еуепкі: Кгазпоуагзк Кгаі, *һе КерйЫіс оЕ Вйгуа*іа, 8акһа Ке- 
рйЫіс, Атйг Ргоуіпсе, апсі КһаЪагоузк Кгаі. Моз* оЕ *һе та*егіа1 оп тйзісаі 
іЫкІоге \уаз со11ес*есІ сІйгіп§ а тйШсІізсірІіпагу ехресіігіоп ог^апіхесі Ьу *һе 
Іпз*і*ід*е о і Рйі1о1о§у апсі Уаки* Вгапсһ о( *һе Іпз*і*й*е оР Ьап§йа§е, Ьі*ега- 
*йге апсі Ніз*огу (ЗіЬегіап О іу із іо п  о і *һе Асасіету о і Зсіепсез, І І 5 5 К )  іп 
1986. 0*һег йеісі та*егіа1з соте Ргот іпсііуісійаі ехресііііопз Ьу рЫ1о1о§із*з 
С.І. Уагіатоуа апсі АІЧ.Мугееуа, апсі Ьу тйзісо1о§із*з Уй.І Зйеікіп апсі 
ЫК.ЫікоІаеуа.

Тһе іп*госкіс*огу аггісіе, «Кл*йа1 Еоікіоге оЕ *һе Еуепкі» Ьгоайіу ас- 
4йаіп*з *һе геасіег \уі*іі Еуепкі гіШаІ *гасй*іопз, сіізсйззез Ыз*опо§гарһу апсі 
*һе сйШсиШез оР с1аззііуіп§ ^епгез о( гі*йа1 Роікіоге, агкі §іуез ап ітргеззіоп 
оР *һе зйгуіуаі о( *һезе *гасЙ*юпз іп *һе соп*етрогагу \уог1сі. Со11ес*іп§ та- 
*егіа1з оп *һе гі*йа1з апсі ЬеІіеРз о і 8іЬегіап реоріез ійгіп§ Зоуіе* *ітез \уаз 
сотр1іса*есІ Ьу 8еуега1 1ас*огз. Іп*егез* іп Ыа*іуе ЗіЬегіап гі*йа1 апсі ту*һо- 
1о§у \уаз по* епсоига§ес1, аз *һезе е1етеп*з \уеге ге§агс1ес1 аз Ьагтйіі зирег- 
з*і*іопз. ІІпепсйшЬегесІ сіосйтеп*а*іоп оЕ гі*йа1 Еоікіоге Ьесате роззіЫе 
опіу а* *һе епсі оР *һе 20*һ сеп*игу. Ву *һа* *іте, һо\уеуег, Ре\у ехрег* рег- 
Рогтегз гетаіпесі апсі тапу опсе \уі(1езргеасІ гі*йа1з һай сіізарреагесі. Еоік 
се1еЬга*іопз оР а гі*йа1 па*йге Ьасі ге*геа*есІ іп*о *һе раз* апсі *һе зЬатапіс 
*гасй*іоп йасі ргасгісаііу уапізйесі. То *һе уоійте’з §геа* Ьепей*, і*з аи*һогз — 
О.І. Уагіатоуа, РһО, апсі Уй.І. Зйеікіп, Оос*ог о( Аг* 5*исйез — \уеге аЫе *о 
гесогсі іпЕогта*іоп аЬой* Еуепкі гі*йа1з з*і11 ауаіІаЫе а* *һе *игп о( *һе 20*һ 
апсі 21 з* сеп*йгіез. Тһеу тасіе уісіео апсі айсііо гесогсііп^з зйашапіс сіапсез



регЕогтесІ Ьу 1һе Еетаіе зһатап М.Р. КиРЬегйпоуа, \у Һ о  Ііуесі іп Уакйгіа, 
апсі 1һе таіе зһатап І.А. Ьагагеу Егот Атйг Ргоуіпсе.

Ап аггісіе Ьу тйзісо1о§із1: Уй.І. ЗЬеікіп апаіугез 1:һе сиҺиге оЕ Еуепкі іп- 
1:опіп§ апсі Йіе сІе1:аі1з оЕ Һ о \у уосаі апсі іпз1:гйтеп{:а1 тйзіс \уаз регЕогтесІ. 
Тһе агіісіе гезеагсһез 1һе сйагасіегізілс геЕгаіпз оЕ гойпсі сіапсез, 1ес11пі^иез 
оЕ іп1опіп§, апсі Іурез оЕ тйзісаі іпзіштепіз. Зресіаі аИепйоп із раісі 1о зһа- 
тапіс тйзіс, 1һе регЕогтапсе оЕ \у Ь іс Ь  1һе айіЬог ге§агсІз аз а ргоЕеззіопаІ 
зкііі іп І1:з о \у п  ІгасІМопаІ зрһеге. Тһе агілсіе §іуез а сіеіаііесі сіезсгіргіоп оЕ 
Һ о \у  Еуепкі шйзісаі Роікіоге \уаз Ігасііііопаііу регЕогтесІ Ьу 1һе тйзі зкіііесі 
Еуепкі агіізіз. Тһе агіісіе із ііійзіхаіесі Ьу а 1аг§е пйшЬег оЕІугісз. Тһе уоійше 
іпсійсіез а сотрасі: сіізс уЛіЬ. гесогсіесі ехатріез оЕ іпсапіаііопз апсі зоп§з.

Аррепсііхез іо  уоійте соп1:аіп Іехіз оЕ туіЬз й\аі Һе1р геуеаі 1һе 
сопіепі оЕ гіійаі асгіуіііез, зіогіез апсі гесоііесілопз Егот 1һе регРогтегз ге- 
^агсііп  ̂ ІгасЙІіопз апсі сйзіютз оЕ 1һе Еуепкі реоріе, апсі аізо ехатріез оЕ 
Еуепкі гкйаі роеігу Егот гаге есіігіопз і\\аі \уой1с! Ье сйЕйсик Еог і\ле тосіегп 
геасіег йэ Йпсі Тһезе іпсійсіе ійе соііесгіоп «Маіегіаіз оп Еуепкі (Тйп§йз) 
Еоікіоге» (1936, сошрііесі Ьу С.М. Уазііеуісй), апсі 1һе агілсіе Ьу М.С. Уозко- 
Ьоіпікоу «Еуепкі оШогіЬегп Вйгуагіа» рйЫізЬесІ іп 1960.

Тһе зсһо1аг1у сотрозШоп оЕ 1һе уоійте іпсійсіез гетагкз оп пагіуе 1:ех1з 
апсі соттепіагіез 1һа1 ассотрапу 1:һе Ігапзіаііоп. \УогсІ5 гецшпп§ ехріапа- 
гіоп іпсійсіе Іоапз Егот Кйззіап ог Уакйі, аз \уе11 аз зесііопз оЕ Іехі 1һа1 розе 
сйЕйсиМез Рог Ігапзіаііоп, зисһ аз засгаі УОсаЬйІагу, йіаіесіаі Іегтз, апсі сот- 
ріех §гатта1іса1 Еогтз. А §1оззагу ргоуісіез йеіаііесі ехріапагіопз оЕ паііуе 
Іегтз Еог зресіаі ііетз оЕ Іосаі ІіЕе, апсі аізо ійе Ігайіілопаі патез оЕ гіійаіз, 
Резілуаіз апсі сіапсез. Тһе уоійше аізо сопіаіпз §1оззагіез оЕ реоріе, ріасез, Оіе 
пашез оЕ регЕогтегз апсі Еоікіоге соііесіогз, аз \уе11 аз а Іізі оЕ аіі Іосагіопз 
\уһеге 1һе Іехіз \уеге гесогсіесі. Тһе сопіепіз оЕ 1һе сотрас! сіізс аге аізо йе- 
зсгіЬесІ.

Тһе Еуепкі 1ап§иа§е һаз по §епега1 1:егш Еог «гіШаІ». Тһе тозі: \уіс1е- 
зргеасі, йпіуегзаі гііе, \уЬісЬ сап Ье регРогтесІ іп апу зйггойпсІіп§ — уі11а§е, 
потайіс сатр, Һип1лп§ 1гір, оп а уізіі 1о йаепсіз ог геіагіуез — саггіез 1һе 
пате ітіу, теапіп§ «Реесііп  ̂1һе йге». Тһе паше йепуез Егош 1:һе уегЬ ітй- 
ті «1о зтеаг уЛііл ^геазе». Еіге із ге^агйей аз а 1іуіп§ Ьеіп§ апсі із Еесі \пі\\ 1һе 
Іазгіезі: тогзеіз, іпсійсііп ;̂ Еаі апā §геазе. Тһе асі оЕ Ееес1іп§ 1:һе йге сап Ье 
рагі оЕ сііуегзе гіШаІз: Ьйп1іп§, Ьеа1іп§, йіуіпаілоп, Еатііу ог сіап гііез оЕраз- 
за§е. Зһатапз Ееей ійеіг йге ййгіп§ зйатапізііс зеапсез. ВеЕоге ап ітрогіапі 
еуепі: (Еог ехатріе, \уһеп йераг1лп§ оп а Һип1лп§ Ігір), Ееес1іп§ 1:һе йге із 
ійой^йі іо  ^йагапіее а зйссеззйді ойісоте. РегЕогтей айег 1һе еуепі, іі соп- 
уеуз §га1л1йсіе Іо 1һе йге зрігіі: Еог Ьіз Ьеір.



Тһе Еуепкі саіі Ле гйе оР засгійсе 1тІ§а ог ЪгЛ^апт, й от Ле уегЬ Һи1§а- 
ті «1:о §іуе а\уау, засгійсе». Ойгіп^ Ліз гйе, §ійз аге Ьгой^йі: іо Ле зрігіі: таз- 
1:егз оГ Ле паШгаІ \уогЫ — гіуегз, Іакез, тойп1:аіп гій^ез, апсі уаііеуз — \уіЛ 
Ле ригрозе оР р1асайп§ Л ет . СіЙз сап Ье зтаіі еуегусіау оЬ]ес1:з (саг1хісІ§е5, 
сі§аге#ез) ог зресіаііу ргерагесі йетз зисһ аз Ъеайз ог зітірз оР сІоЛ. Тһе асі: 
оР Ееесііп̂  Ле йге ог зйрр1ісагіп§ паШге ^йагсііап зрігйз із й^йепгіу ассот- 
рапіей Ьу уегЬаІ Рогтйіаз, еіЛег уегу зйоіі: ог шоге іпуоіуесі. Зрігйз аге ай- 
сігеззесі аз геіайуез: СгапйРаЛег Ріге, МоЛег Оіуокша (а гіуег іп еаз1:егп 5і- 
Ьегіа), ог РаЛег ]идиг (а тошгіаіп гіс1§е іп Атйг Ргоуіпсе).

Тһе ас! оР зйрр1іса!іп§ зрігйз ог йеійез із саііесі аІ§ау ог іпсап!а1іоп, апсі 
Л е \уо гсі Ыг§е із ідзесі іп еззепйаііу Л е зате теапіп§. Тһе Ьазіз оР Л е іпсап- 
!а!іоп із Рогтйіаіс гецйез! !о а зрігі!, апсі Л е \у о гс1іп § сап Ье оР уагіош 
1еп§Лз. Тһе \уогс1 аІ§а аізо теапз «Ыеззіп^», зіпсе зрігйз апсі йеіілез сап аізо 
Ье зйрр1іса1:есі йзіп§ еід1о§із!іс \уогсі5 ехргеззіп§ Ьепейсеп! \уізйез.

Тһе зйатапіс гі!йа1 із саііесі āуаг ог āуагт, й о т  Л е уегЬ āуаг-гт «!о 
зһататге». І!етз апсі еуеп!з ге1а!іп§ іо зйатапізт \уеге !гайі1лопа11у зро- 
кеп аЪои! йзіп§ ейрйетізтз, зо Л а! Л е !е г т  āуаг һаз тапу зупопутз: һе%е- 
ті «1:о зіп^», еуі-ті «іо ріау», апсі зо РогЛ. руепкі Іугісаі зоп^з аге то з! ойеп 
саііесі һе§еп, й о т  һе^е-тг «!о зіп§». Тһе $ип§ гейаіпз й о т  гоипй йапсез, 
уегу рорйіаг атоп§ Л е руепкі, аге саііесі ікеп (й о т  іке-ті «!о зіп§») ог аге 
саііесі айег Л е пате оР Л е зресійс сіапсе: āеуе, $е$щег, озогаі, е!с.

Зесііопз оР Л е уоійте аге Рогтйіаіесі іп ассогсіапсе \уіЛ §епге йіуізіопз 
атоп§ Ле !ех!з Летзеіуез: гіійаіз оР пайіге угогзйір, Ьйп!іп§ гійіаіз, разло
га! гійіаіз, Ратііу апсі сіап гійіаіз, апсі зоп^з. Тһе зесііоп оп паійге \уогзйір 
гкйаіз (!ех!з 1—34) сопіаіпз зйрріісайопз асІЛеззесІ іо 1һе таз1:ег зрігі з̂ оР 
Лйегепі: Іосайопз, гіуегз, Іакез, тойпЫп гісі^ез, ог іо сеіезйаі сіеійез (5йп ог 
5ку) апā еіетепіаі Рогсез оР паШге (гаіп, Лйпсіег, з1:гоп§ \уіпс1). Тһе руепкі 
\уогзйір Ле 5ку Сой (Вй§а) іп рагйсідіаг, ге§агйіп§ Ь іт  аз ^һе таіп рго^ес1:ог 
оР паійге. Тһе оЛег Ьі§Ыу геуегей зрігіі: \уаз МоЛег РагЛ, \уһозе рго1:ес1лоп 
епзигей а ргозрегош ІіРе Рог Л е потайіс руепкі. Тйіз зесйоп аізо сопЫпз 
1:ех̂ з оР іпсап1:а1лоп5 Рог ргоіесйоп а^аіпзі еуіі зрігі^з, Л е теікоп. То ауоій 
теікоп, Ле руепкі Шгпей 1:о 1һе Ы§һ йеііу Екзегі ог 1:һе Липйег зрігй: Агсһе, 
\уһо соиИ зігіке а теікоп \уіЛ 1і§Ьіпіп§.

Нйпгіп§ гіШаІз (^ехіз 35—70) ріау а 1аг§е гоіе іп Л е ІіРе оРЛе руепкі, 
Рог \уһот һипйп§ із опе оР Л е тозі: йтйатепіаі асЙуШез. То §йагап1:ее зйс- 
сезз оп Л е Һип1, ійе йге \уаз аізо Рей (І:ех1з 35, 36), зіпсе й \уаз сопзійегесі 
і\\аі йге сойій зйрр1іса1:е Л е зрігііз Л аі ргоуійесі т е а і й о т  а кііі. А пйтЬег 
оР гіШаІз \уеге соппесіей \уйҺ оЫаіпіп§ зіпукеп — а роіузетапйс 1:егт йе- 
пойп§ һипйп§ зиссезз, 1:һе зрігіі: оР ап апітаі кіііей оп а һип* (аз Л е е т -



Ьосйтеп* о і і\\аі зйссезз), а$ \уе11 аз ап ішес* Ьеііеуесі Ьу *Ье Еуепкі іо  Ьгіп§ 
5ііссе55 (іехіз 37,41, 42, 48). Нйп1лп§ сііуіпаілош шесі 1о Іеагп \уһеге іо  йпсі 
§ате \уеге аЬо \уісіе8ргеасІ (іехЬз 40, 50, 51). А зтаіі §гойр оЕ 1;ех1:8 \уеге соп- 
пес1:есі \уіі:Ь Ьопогіп§ 1:һе 8аЫе, аз 1:Ье кі11іп§ оЕ 1:Ьі8 уаІйаЫе апітаі іпуоіуесі 
а пйтЬег о( гіійаі і^й ігетеп І8 апсі 1аЬоо8 ассотрапіесі Ьу іпсапіаііопз 
(іехіз 44—47). Тһеге І8 аЬо ап апаіо^ісаі 1ех1: соппесіесі \уііЬ гіІйаЬ оІЬоп- 
огіп§ а Ьооіесі апішаі (іехі: 55). А 1аг§ег, зерагаіе §гойр (Ьехіз 56—70) соп- 
1:аіпз соппес1:есІ \уйЬ *һе Веаг Сегешопу ікак іпуоіуе *Ье Ітасікіопаі іа- 
Ьоо5 апсі гі1е8 о( Ьопогіп§ *Ье Ьеаг (оāе). Мапу оЕ Йіе 1ехІ8 аге епШІесІ 
ассогсііп^ 1:о регЕогтег (іехіз 46, 60, 62). ТаЬоо8 іпуоіуе һишап асііуііу сійг- 
іп§ 1һе Ьеаг Ьйпі:, іЬе ^епегаі аШійсІе81;о\уагсІ 1:Ье Ьеаг, апсі іЬе й8е о і 8ресіа1 
уосаЬйІагу соппесіесі \уИҺ 1:һе Ьеаг (іехі 66).

Тһе 8есгіоп оп ра8Іога1 гіійаіз (іехіз 71—80) іпсійсіез іпсапіаілопз азк- 
іп§ 4һе сіеііу АуікЫі: іп огсіег *о оЫаіп геіпсіеег зрігкз (іехк 77), Ьеаі геіпсіеег 
(іехіз 75, 76) Ые88 а геіпсіеег іо  Ье йзесі іп а гасе (Ьехі: 78), апсі аЬо сһагш8і:о 
ргоіесі: апсі шйШрІу і\\е геіпсіеег Ьегсі (іехі 80).

Тһе ЕойгіЬ зесгіоп оЕ 1:Ье уоійше соггіаіпз *ех1:з соппесйесі \уі1:Ь Іашііу 
апсі сіап гіійаіз (іехіз 81—134). Мозі о( 1:һеш іпсійсіе Ьопогіп§ 1:Ье Йге 8рігі1: 
апсі 1:Ье сіап ог Еатііу Ьеаіі:Ь, 1;Ье таіп  гіШаІ іп Еуепкі Іііе Ьеіп§ ЕеесІіп§ 1:Ье 
йге зрігй. ТЬі8 гіШаІ І8 регіогтесі \уһеп шеегіп§ геіагіуез (іехіз 82, 83), ші- 
§гагіп§ (іехі 85), ап(і айег 4һе ЬіііЬ оЕ а с Ь ііс і (іехі: 108). ТЬі8 зесгіоп аЬо 
соггіаіпз Іехіз оЕ іпсапіаііопз ас1с1ге88ес1 іо  с1еШе8 \уЬо &іуе 1:Ье іатііу ргоз- 
регііу (іехі 81), Ые88Іп§з оЕ 1:һе §йез1:1:аЫе (іехіз 89, 90), Ыеззіп^з іог 4һозе 
с!ераг1лп§ оп а ригпеу (іехіз 91, 92, 94) ог Еог ап аггіуіп§ геіаілуе (іехі 93). 
Нопогіп§ 1:Ье Йге ако іпуоіуесі іЬе гйе оЕ зтеагіп§ а ЬаЬу \укһ 8оо1: й'от іЬе 
ЬеаііЬ (І:ех1:8 95, 96) 80 1һа1:1:һе 8рігі1: оЕ 1:һе {атііу ЬеаііЬ \уоиН рго1:ес1:1:һе 
с Ь ііс і  ітот еуіі 8рігі1:8. Ео11о\уіп§ іЬ і8  І8 а §гойр оЕ 1ех1:8 соппесіесі \уііЬ гі1:е8 о( 
сііуіпаілоп. 5оте ргесііс1:ес1 а §ігр8 йі1:йге Ьй8Ьапс1 й8Іп§ а 8рооп (І:ех1: 97). 
Оі:Ьег8 шесі а Ьагеі §гой8е Ьопе сіе1:егтіпе Л е ІікеІіЬоосі оР а рго8регой8 
ІіЕе (іехі: 98). Тһеге \уа8 аЬо сііуіпагіоп йроп епсойп1:егіп§ а Іоасі, \уЬісЬ 1:һе 
Еуепкі саіі «8ІтйШп§ іто§», а1±гіЬй1лп§ 1:о 1:һе 1:оас1 сеііаіп рге8сіеп1: аЬі1і1ле8 
(Іех1:99). Еіпаііу, а йге 8р1іп1: соиИ Ье йзесі 1:о ргесйс! а Йд1:иге ЬизЬапй 
(1:ех1:100) апсі 1:Ьеге ехІ8І:ес1 ше1:ЬосІ8 оР ргесіісііп^ йдШге оЙ8ргіп§ (1:ех1:101). 
Тһе іЫ 1о\уіп§ 1:ех1:8 аге соппес1:ес1 \уі1:Ь Еуепкі \уес1с1іп§ 1:гас1і1лоп8: *һе шаІсЬ- 
шакег 80п§ (І:ех1:102), рагеп1:а1 Ые88Іп§ о( іЬе пе\у1у\уесІ8 (Іех1:8 103, 104), 
80п§8 оЕ а §іг1 \уЬо гап а\уау Егот Ьег рагеп1:81о еіоре \уііЬ Ьег Ьеіоуесі а§аіп8І 
1:Ьеіг \уІ8Йе8 (Іех1:8 105, 106). Ыехі: соте гіШаЬ соппесіесі \уі1:Ь 1:Ье Ьііі:Ь оЕа 
сЫЫ: ргоіесілп^ іЬе іпЬп^8 8ой1 (іехі 107) апсі а гіійаі {еа8І іо  тагк  ІІ8 ЬігіЬ 
(І:ех1:108). А 1аг§е §гойр оЕ іехіз гергезепі: Ьеа1іп§ гкйаЬ (іех1:8 109—133).



Кййаіз іот Ьеа1іп§ шешЬегз оЕ а іатііу аге шйаііу рег&гтесі Ьу \Уотеп, апсі 
іЬе Іатііу ЬеагіЬ ріауз ап ітрогіагй гоіе һеге. 5ресійс гййаі йтсгіопз \уеге 
шесі 1:о азк 1:һе ІіеагіЬ 1:о Ьеаі сіізеазе (Іех1:з 112—117). А гййаі іог §еШп§ а 
зойі Іо геШгп, \у Ь іс Ь  \уаз соппесіесі \у й Ь  а Ьеііеі7 аЬоій зрісіегз, Ьеіресі ауоісі 
Еаіійге іп ІіЕе (іехіз 118, 119). Тһе зрісіег \уаз ге^агсіесі аз іЬе етЬосІітепІ; о( 
іЬе зойіз о і сіесеазесі геіаііуез \уҺ о  соиЫ ргоіесі сіезсепсіагйз \у й Ь  іЬеіг ро\у- 
ег. А зһатап регіогтесі гййаіз іо  геійгп іЬе зойі о і а зіск регзоп (іехіз 120— 
121). Техіз 122—125 й^йгесі іп йеаііп^ гййаіз шіп§ а сЫсЫркап ог зісЫркап 
(Ьеаііп^ ісіоі). Техіз 126—130 сІезсгіЬе Ігеаілп  ̂уагіош сіізеазез \у й Ь о ій  іЬе 
аісі о( а зһатап. Техі 134 із соппесіесі \у й Ь  Еуепкі Ьйгіаі ргасіісез: ассогсІіп§ 
1о Ігасійіопаі Ьеііеб, іЬе зойі о( а сіерагіесі геіагіуе сойЫ «саггу а\уау» оіЬег 
Іашііу шешЬегз, апсі, іп огсіег іо  сіесеіуе й, а «йдпегаі» о( а 1і у і п §  регзоп \уаз 
һеИ, Ьйгуіп§ а сіоіі іпзіеасі оЕ іЬе регзоп.

Тһе ЙЙҺ зесііоп із сіесіісаіесі 1о зЬатапіс гййаіз апсі сопіаіпз іпіогта- 
Ііоп о{ зсЬоІагІу іггіегезі: оп 1:һе сштегй зіаіе о( зЬатапіс Ігасіігіопз атоп§ 
іЬе Еуепкі. Зресіаі гййаіз ассошрапіесі іЬе ргерагагіоп о( зйашапіс аНтіЬійез 
(іехі 135), апсі іЬе рйгійсаііоп оЕ іпсііуісійаіз \уҺ о  сгеаіесі ійегп (іехі 136). 
Яййаі Ьейауіог \уаз е̂^иі е̂с  ̂ітот іЬе регзоп ге4йезгіп§ зЬатапіс ігйегуеп- 
Ііоп (іехі 137). Тһе зһатап гййаііу Ыеззесі а геіпйеег (іехі 138): а геіпсіеег 
сіесіісаіесі Іо іЬе §о<35ел?екі ргоіесіесі реоріе апсі іЬеіг геіпсіеег Ьегсі ігот еуіі 
зрігйз (Ьаг§і). А геіпсіеег сойН Ье «зйЬзІйійесІ» іог іЬе зойі о( а регзоп \уһо 
\уаз ^гауеіу ііі, аз й \уаз сопзісіегесі 1һаі 1һе зойі о( зисһ а регзоп Һас1 Ъееп 
зпаісйесі Ьу еуіі зрігйз (іехі 140). Зһатапз \уеге аЫе іо  сопййсі: гййаіз 1о 
зіеаі $іп§кеп Егот оіЬег реоріе (іехі 139). Техіз 141 апсі 142 гергезегй іЬе 
зһашап’з гййаі зіп§іп§ асісігеззіп  ̂а шазіег зрігй оЕЬіз ЬеагіЬ пашесі КгЛйт- 
іап. ТЬіз зрігй І5 1һе зһашап'з ргішагу Ьеірег с!йгіп§ зёапсез. ЕагіЬег а1оп§, 
іЬе уоійше іпсійсіез іЬе йііі Іехіз о( і^уо зЬашапіс зёапсез. Техі 143 із а зё- 
апсе Ьу 1:һе зһашап І.А. Ьагагеуа сіесіісаіесі іо  Ьіз сІай^Ьіегз: с1йгіп§ іЬе гі1:йа1 
һе азкз іЬе зку зрігііз Іо ргоіесі Ьіз сЬіЫгеп апй §гапс1сЬі1(ігеп. Тһе зёапсе 
Ьу М.Р. КйГЬегІіпоуа (іехі 144) \уаз рег&ггпесі Ьу гецйезі: о( іЬгее зсЬоІагз 
\уһо уізйесі һег; 1һе зһашап Іеііз іЬеіг йіійге апсі Ыеззез іЬеіг зйссезз іп ІіЕе.

Тһе зесгіоп оп 50п§5 Ье^іпз \уйһ а §гойр о( ге&аіпз й*ош іЬе гойпсі 
сіапсе: āеуе (іехіз 145—150), овогаі (іехіз 151—154), $езйпп§е (Іехіз 155— 
157), āусйег апсі āусйекһтсһе (іехіз 158, 159), апсі кһаāе (іехі 160). Тһе 
Еуепк гойпсі сіапсе Ьаз уагіойз пашез, с!ерепс1іп§ оп іЬе Іосаі (ііаіесі, Ьій й із 
Ьазісаііу 1һе заше: а сЬапІег 1еа<3з іЬе гойпсі сіапсе апсі регЕогтз ап ітрго- 
уізесі геігаіп, \уЬі1е оіЬег сіапсе рагйсірапіз гереаі Ьіз \уогсі5 апсі шоуешепіз. 
5исһ сіапсез аге ап оЫі^аІогу раіі: о( іЬе Еоік Іезііуаі Ікепірке, оЬзегуесІ іо  
§гее1 іЬе 5ргіп§. Техі 161 із а зйп§ ехЬогІагіоп іо  зоіп іп іЬіз Еезгіуаі. ЕагіЬег



іп 1;һе $ате зесгіоп аге *ех& о і Іугісаі зоп§5 сіесІіса1:есі іо  пагіуе Еуепкі Іапск 
({ех& 162—164), тішп§5 аЬойІ 1һе разі: апсі йдШге (іехіз 165, 171—173, 
177—180). Тһе уоійте іпсійсіез сотріаіпі: зоп^з: 1:һе 50п§ оГ а §іг1 \уһозе 
рагеггіз аге 1огсіп§ һег таггу ап оН тап (І:ех1: 166) апсі 1һе зоп§ оЕ ап ог- 
рһап Ьоу (Уехі 174). Тһе $оп§ аЬойі і\\е (аіе о ( Йіе Рйсіоу Сіап о ( Еуепкі 
реоріе ехргеБзез гііе засіпезз оЕ і\\е сіап’з Іазі: 1іуіп§ шешЬег (І:ех1:176).

Тһе тй$іса1 зсогез оЕ і\іе гесогсіесі гойпсі сіапсез, Ргасіігіопаі $оп§5 апсі 
тшісаі Ега§теп1:5 о ( зЬашапіс зеапсез §іуе ап ішргеззіоп о ( Еуепкі іп1:опіп§ 
ргасгісе$ апсі 1:һе Іосаі Іхасііілош о і Еуепкі тшісаі іЫкІоге.

Ассотрапуіп^ 1:һе уоійте із а сотрасі сіізк сопіаіпіп^ айсііо гесогсІіп§5 
о ( Еуепкі гіШаІ апсі 5іт§ Еоікіоге.

Сотрііег: Уи. Нтогепко 
Тгапзіаіюг: Е. Vауāа



СОДЕРЖАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА

Материалы тома «Обрядовая поэзия и песни эвенков» иллюстрируются уникаль
ными аудиозаписями редчайших образцов обрядового и песенного интонирования 
эвенков, записанными с 1 9 5 8  по 1 9 9 0 -е  гг. А.М. Айзенштадтом, Ю.И. Шейкиным, 
Г.И. Варламовой и другими исследователями. Многообразие обрядового пения иллю
стрируют отрывки шаманских песнопений дзарин ( 1 —7), молитвенные песнопения 
алга-алгавка ( 8 —11), тангивка (1 2 ), напевы круговых песне-танцев дзале-гинче, дэвэ- 
дэвэ, осорай, йохоръйо, йэхоръ-йэхоръ, гэсугэр, гэсэм, хадьо, олилеэль-льаа, манчора 
( 2 9 —5 8 ) и др. Разноплановые жанры песенного фольклора хэган~хэгэн~хогэн~хээгээн 
( 1 3 —2 8 )  представлены в локальных традициях исполнения алдано-зейских, северобай
кальских, охотских, витимо-олёкминских, енисейских эвенков*. Все фонозаписи пуб
ликуются впервые.

Аудиозаписи, помещённые на диске, производились в разное время, некоторые 
из них выполнялись с помощью несовершенной бытовой аппаратуры, а их авторы не 
имели достаточных звукооператорских навыков. В связи с этим в ряде фонограмм ос
тались неустранимые помехи и шумы.

1. /узарин — камлание шамана, посвящённое излечиванию дочери (фрагмент). 
Исп. Иван Андреевич Лазарев. Зап. Г.И. Варламова. Нотный пример 1 -  4 .15

2. Дзарин — шаманская песня с припевом гоо-кай. Исп. Прокопий Егорович Ни- 
колаев-Нгангагэр. Зап. Ю.И. Шейкин и В.С. Никифорова в г. Якутске. Материалы Ш ей
кина, 1 996 , №  4. Нотный пример 2 -  0 .57

3. Дзарин — начало шаманского камлания. Исп. Матрёна Петровна Кульбертино- 
ва, вторят родственники. Установка на лечение «женского заболевания». Зап. Н.Н. Н и
колаева. Нотный пример 3 - 1 . 3 8

4. Дзарин — важный раздел камлания — ритуальное знакомство с пациентом. Исп. 
Матрёна Петровна Кульбертинова, вторят родственники. Зап. Н.Н. Николаева -  1.17

* Названия треков даны в написании авторов, не всегда совпадающем с орфографией, 
принятой в данном томе. Для удобства читателя список используемых авторами терминов 
и соответствующих им эвенкийских слов в нормативном написании приведён в примеча
нии редакторов в начале статьи «Обрядовые песнопения и лирические песни эвенков». — 
Примеч. ред.



5. Дзарин — кульминационный раздел камлания. Исп. Матрёна Петровна Куль- 
бертинова, вторят родственники. Зап. Н.Н. Николаева -  5 .10

6. Дзарин — два фрагмента из камлания по поводу излечивания ребёнка. Исп. 
Иван Константинович Каплин. Зап. А.М. Айзенштадт в с. Наканно Катангского р-на 
Иркутской обл., на р. Нижняя Тунгуска (североенисейская группа эвенков). ПМ  
Айзенштадта, №  2 7 -1 1 -1  и 2 7 -1 1 -2 .  Первый фрагмент — пение шамана, предшеству
ющее его диалогу с помощником. Нотный пример 5. Второй фрагмент — звукоподра
жательное пение (с  возгласами гагары) и пение со второй (шаман и помощник). Нот
ный пример 6 -  2 .16

7. Дзарин — камлание по поводу лечения болезни печени. Исп. Семён Степанович 
Васильев-Савей (Савелий). Зап. Ю.И. Шейкин (видео из зрительного зала). Материалы 
Шейкина, 1 9 9 3 6  -  4 .44

8. Алгāвка-һэгэн (Благословение-песня) — обращение к женщинам-эвенкийкам  
на празднике бакалдын. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  в 
с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 986 , №  843 . Нотный пример 7. Текст 165  — 
1.21

9. Алгавка — благопожелание. Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Зап. участники КФЭ, 
1 9 8 6  в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 986 , №  858 . Нотный пример 8 -  2 .47

10. Алгавка — благопожелание праздничному столу: «Младшие сёстры... наш сто
лик, имеющий четыре ножки, пусть всегда созывает эвенков...» Исп. Мария Карловна 
Васильева. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 9  в с. Тором (на р. Тугур) Тугуро-Чумиканского 
р-на Хабаровского края. КФЭ, 19 8 9 , №  9. Нотный пример 9 -  0 .39

11. Алгавка — утренняя песня-молитва. Исп. Василий Георгиевич Тимофеев. Зап. 
А.М. Айзенштадт в 1 9 6 8  г. ПМ Айзенштадта, №  5 -1 0 -3  -  2 .44

12. Тангивка — считалка, имеющая ритуальный смысл. Напев звучит в сюжете 
сказки (нингман) «Орель». Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  в 
с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 19 8 6 , №  826 . Нотный пример 10 -  1.53

13. Алдан аян (Благость Алдана). Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Зап. участники 
КФЭ, 1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 19 8 6 , №  816 . Нотный пример 42. 
Текст 1 6 2  -  2 .22

14. Алгāвка-һэгэн ( Остдлду алгавка) (Благословение-песня (Благословение сто
лу)). Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Ал
дан (Якутия). КФЭ, 1 986 , №  8 27 . Нотный пример 43. Текст 8 9  -  1.41

15. һэгāн — песня о белом олене. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Зап. участники 
КФЭ, 1 9 8 6  в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 986 , №  845 . Нотный пример 44. 
Текст 1 6 4 - 1 .5 1

16. Гилӯ, Гилӯ-й-энӣкэн (Гилюй, Гилюй-матушка) — песня сватовства. Исп. Ан
фиса Павловна Авелова. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). 
КФЭ, 1 9 8 6 , №  83 7 . Нотный пример 45. Текст 1 0 2  -  1.00

17. Алдāн-энē (Алдан-мать). Исп. Анфиса Павловна Авелова. Зап. участники КФЭ, 
1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 19 8 6 , №  8 39 . Нотный пример 46 . Текст 
1 6 3 - 0 .5 6

18. Барчикāн (Барчикан). Исп. Дарья Павловна Никитина. Зап. участники КФЭ, 
1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 9 8 6 , №  8 35 . Нотный пример 47 . Текст 
1 6 9  -  1.20



19. Учӣр эвэнкӣлин икэнтын (Песня учурских эвенков). Исп. Николай Гермоге- 
нович Трофимов. Зап. А.Н. Мыреева в г. Якутске. ПМ Мыреевой, 1964 , № 5. Нотный 
пример 48. Текст 1 7 7 - 1 .5 0

20. Хогэн — протяжная песня «Под солнцем родились...» Исп. Николай Гермоге- 
нович Трофимов. Зап. А.Н. Мыреева в г. Якутске. ПМ Мыреевой, 1964 , №  3. Нотный 
пример 49  -  2.16

21. Хэгэн — песня про утку-тарми. Исп. Вера Романовна Кузьмина. Зап. 
АМ . Айзенштадт в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта,
№ 1 3 -2 . Нотный пример 5 0 - 1 .0 1

22. Хэгэн — песня про танец осорай. Исп. Вера Романовна Кузьмина. Зап. 
А.М. Айзенштадт в с  Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта,
№ 1 3-4 . Нотный пример 51 -  0 .14

23. Хэгэн — песня-воспоминание об отце, Романе Васильевиче. Исп. Вера Рома
новна Кузьмина. Зап. А.М. Айзенштадт в с  Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. 
ПМ Айзенштадта, №  1 3 -8 . Нотный пример 52  -  0 .33

24. Хогэн — охотничья песня. Исп. Пётр Иннокентьевич Соловьёв. Зап. участники 
КФЭ, 1 9 8 9  в Тугуро-Чумиканском р-не Хабаровского края. КФЭ, 1989 , №  20. Нотный 
пример 53 -  2.19

25. һэгэн (Песня). Исп. Мария Карловна Васильева. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 9  в 
с. Тором (на р. Тугур) Тугуро-Чумиканского р-на Хабаровского края. КФЭ, 1989 , №  2. 
Нотный пример 54. Текст 166  -  1.53

26. Хогэн — иносказательная песня (песня-загадка). Исп. Вера Петровна Слепцо
ва. Зап. А.М. Айзенштадт в с. Удское Чумиканского р-на Хабаровского края. ПМ Айзен
штадта, № 5 -1 . Нотный пример 55 -  0 .40

27. Хэгэн — песенная импровизация. Исп. Елена Тихоновна Дмитриева. Зап. 
Ю.И. Шейкин в с. Иенгра. ПМШ , 1995 , №  9 (14 ). Нотный пример 56 -  0 .38

28. Хэгэн — песенная импровизация. Исп. Татьяна Егоровна Кирилова-Энгэлаас. 
Зап. Ю.И. Шейкин в с  Иенгра. ПМШ , 1995 , №  10 (15 ). Нотный пример 57  -  1.10

29. Дзялегинчохена — быстрая часть кругового танца. Исп. Анфиса Павловна Аве
лова. Зап. участники КФЭ, 1 9 8 6  в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986 , №  8 4 8 -
9. Нотный пример 11 -  0 .32

30. Млёһинче (Дялехинчэ) — песня-танец. Исп. Прокопий Егорович Николаев- 
Нгангагэр. Зап. Ю.И. Шейкин и В.С. Никифорова в г. Якутске. Материалы Шейкина, . 
1996 , №  2. Нотный пример 12. Текст 1 5 9 - 1 .1 7

31. Дэвэ-дэвэ — песне-танец. Исп. Ульяна Тихоновна Максимова-Мухачан. Зап. 
Ю.И. Шейкин в с. Иенгра. ПМШ , 1 995 , №  4  (8). Нотный пример 14 -  2 .00

32. Дэвэ-дэвэ — танцевальная песня. Исп. Татьяна Егоровна Кирилова-Энгэлаас. 
Зап. Ю.И. Шейкин в с  Иенгра. ПМШ , 1995 , №  6 (1 0 ). Нотный пример 1 5 - 0 .3 1

33. Дэвэ (Дэ#э)— танцевальная песня. Исп. Елена Тихоновна Дмитриева. Зап. 
Ю.И. Шейкин в с  Иенгра. ПМШ , 1 995 , №  16 (21 ). Нотный пример 16. Вар. 3 текста 
1 4 6 - 2 .1 5

34. Дэвэйдэ-осорай (Дэвэйдэ-осорай) — танцевальные песни. Исп. Прасковья И н
нокентьевна Габышева (Сынгылаева). Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова в с. Ча
по-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМШ , 1992 , №  26. Нотный пример 17. Вар.
1 текста 14 6  -  0 .26



35. Осорай — круговой танец. Исп. Вера Романовна Кузьмина. Зап. В.С. Никифо
рова и Т.Ю. Дорожкова в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМШ , 1992 , 
№  35. Нотный пример 18 -  0.31

36. Осорай — круговой танец. Исп. Вера Романовна Кузьмина. Зап. А.М. Айзен
штадт в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта, №  1 3 -5 . 
Нотный пример 19 -  0 .35

37. Осорай — запев кругового танца и хоровая втора. Исп. Татьяна Егоровна Ки
рилова-Энгэлаас (запевала) и др. Зап. Ю.И. Шейкин в с. Иенгра. ПМШ , 1 995 , №  19. 
Нотный пример 2 0 - 2 . 1 4

38. Осдрай ( Осорай)  — круговой танец. Исп. Прокопий Егорович Николаев-Нган- 
гагэр. Зап. Ю .И. Шейкин и В.С. Никифорова в г. Якутске. Материалы Шейкина, 1996 , 
N° 1. Нотный пример 21. Текст 153  -  2 .54

39. Йохорьо — круговой танец. Исп. Евдокия Николаевна Курбалтунова. Зап. 
А.М. Айзенштадт в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читинской обл. ПМ Айзенштадта, 
№  1 3 -1 4 . Нотный пример 2 2  -  0 .15

40 . Йэхорьйо-йэхорьйо — круговой танец. Исп. Нина Гильдеева. Зап. А.М. Айзен
штадт в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ  Айзенштадта, №  7 -2 . 
Нотный пример 2 3  -  0 .18

41 . Йэхорь-йэхорь — круговой танец. Исп. Прасковья Никоновна Копчиленок. 
Зап. А.М. Айзенштадт в пос Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ  
Айзенштадта, № 6 -1 . Нотный пример 2 4  -  0 .22

42 . Йокор-йокор — круговой танец. Исп. Аксинья Григорьевна Ядренцева. Зап. 
А.М. Айзенштадт в пос Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ  Айзенш
тадта, №  8 -2 . Нотный пример 25  -  0 .07

43 . Гэсугэр — песня, сопровождающая круговой танец. Исп. Александра Васильев
на Иванова. Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова в с  Чапо-Олого Каларского р-на 
Читинской обл. ПМ Ш , 1 992 , №  43 . Нотный пример 2 6  -  0 .23

44 . Гасугур — песне-танец. Исп. Прасковья Иннокентьевна Габышева (Сынгылае- 
ва). Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова в с  Чапо-Олого Каларского р-на Читин
ской обл. ПМ Ш , 19 9 2 , № 3 1 . Нотный пример 2 7  -  0 .12

45 . Гасугор — песне-танец. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Зап. участники КФЭ, 
1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 9 8 6 , №  840 . Нотный пример 28  -  0 .55

46 . Гэсунгэ (Гэсунгэ) — песне-танец с запевом и хоровым припевом. Исп. Ульяна 
Тихоновна Максимова-Мухачан. Зап. Ю.И. Шейкин в с  Иенгра. ПМШ , 1 9 9 5 , №  17  
(2 2 ). Нотный пример 29. Текст 155  -  2 .05

47 . Гасунгоо-гасунга-а — запев песне-танца. Исп. Ульяна Тихоновна Максимова- 
Мухачан. Зап. Ю .И. Шейкин в с  Иенгра. ПМ Ш , 1 995 , №  7 (1 2 ). Нотный пример 30  -
0 .50

48 . Гачигор — песне-танец. Исп. Пётр Елисеевич Марфусалов. Зап. участники КФЭ, 
1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 9 8 6 , №  833 . Нотный пример 31 -  1.54

49 . Гачигор — песне-танец. Исп. Дмитрий Павлович Пудов. Зап. участники КФЭ, 
1 9 8 6  в с  Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1 9 8 6 , №  828 . Нотный пример 32  -  0 .26

50. Госугор — подвижный круговой танец. Исп. Прокопий Егорович Николаев- 
Нгангагэр. Зап. Ю.И. Шейкин и В.С. Никифорова в г. Якутске. Материалы Шейкина, 
19 9 6 , №  2. Нотный пример 3 3 - 0 . 3 7



51. Гэсэм — круговой танец. Исп. Павел Павлович Артемко. Зап. А.М. Айзенштадт 
в пос. Полигус Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ Айзенштадта, №  2 -6 . Нот
ный пример 34 -  0.53

52. Хадьо — запев кругового танца у восточных эвенков. Исп. Вера Петровна Слеп
цова. Зап. А.М. Айзенштадт в с  Удское Чумиканского р-на Хабаровского края. ПМ  
Айзенштадта, № 5-5 . Нотный пример 35 -  0.09

53. Олилеэль-льаа — устойчивый припев в круговом танце (у западных эвенков). 
Исп. Павел Петрович Артемко. Зап. АМ. Айзенштадт в пос. Куюмба Эвенкийского АО 
Красноярского края. ПМ Айзенштадта, № 2 -3 . Нотный пример 36  -  0 .40

54. Олияко-лияко-ли-яа — песне-танец. Исп. Ядренцева Аксинья Григорьевна. 
Зап. А.М. Айзенштадт в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ  
Айзенштадта, N9 8 -3 . Нотный пример 37  -  0 .07

55. Тайкуо-куохо — круговой танец. Исп. Прасковья Никоновна Копчиленок. Зап. 
А.М. Айзенштадт в пос. Куюмба Эвенкийского АО Красноярского края. ПМ Айзен
штадта, № 6 -2 . Нотный пример 38 -  0 .48

56. Манчор — песне-танец. Исп. Прасковья Иннокентьевна Габышева (Сынгыла- 
ева). Зап. В.С. Никифорова и Т.Ю. Дорожкова в с. Чапо-Олого Каларского р-на Читин
ской обл. ПМШ, 1992 , №  30. Нотный пример 39 -  0 .23

57. Манчора — запев кругового танца. Исп. Анна Николаевна Енохова- Нюрмага. 
Зап. Ю.И. Шейкин в с. Иенгра. ПМШ, 1995 , №  18 (23 ). Нотный пример 4 0  -  2.32

58. Мальчора — медленная часть танца. Исп. Анфиса Павловна Авелова. Зап. участ
ники КФЭ, 1 9 8 6  в с. Хатыстыр на р. Алдан (Якутия). КФЭ, 1986 , №  8 4 7 -9 . Нотный при
мер 41 -  1.21

Общее время звучания -  79 .57
Ю.И. Шейкин,

03 . /уэбжанская
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	ПОЧИТАНИЕ ДЕДУШКИ-МЕДВЕДЯ
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