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Аннотация 

Статья посвящена исследованию концепта УРЭ ‘гора’ в языковой картине мира эвен-

ков. Основной целью исследования является анализ языковых репрезентаций указанно-

го ментального образования  в эвенкийском языке. Анализ данного концепта показал, 

что для эвенкийской лингвокультуры гора является объектом поклонения. Для эвенков 

гора – благополучное место для содержания оленей в летнее время и охоты. Автор 

пришел к выводу, что концепт УРЭ ‘гора’ сформировался под влиянием охотничье-

кочевого образа жизни эвенков в сочетании с анимистическими воззрениями на приро-

ду и входит в структуру концепта БУГА ‘мир’.   
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Abstract  

The main purpose of the study was to analyze the lexical units involved in the representation 

of the URE ‘mountain’ concept in the language picture of the world of the Evenks. The iden-
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tification of word meanings involved the examination of bilingual dictionaries of the Evenk 

language and field records of authentic texts narrated by informants who knew the Evenk and 

Russian languages well. According to the source study, the lexemes ure,  а  , and       are 

the most commonly used representations of the concept URE in the Evenks’ world picture. 

The analysis revealed the meaning of lexemes ure,  а  , and       and allowed their semes to 

be identified. The ure lexeme was found to have the semes: ‘overgrown with trees,’ ‘low hill,’ 

‘inhabited by moose, bears, and other wild animals,’ and ‘master spirit of the mountain.’ The 

following semes were found for the lexeme    : ‘stony,’ ‘covered with grass or reindeer 

moss,’ ‘inhabited by wild deer,’ ‘suitable for residence in summer,’ suitable for roaming,’ 

‘suitable for deer grazing in summer,’ and ‘a good place for hiding deers from wolves.’ The 

lexeme       is characterized by the semes: ‘rocky,’ ‘high,’ ‘made of stones,’ ‘cool place,’ 

and ‘inhabited by bighorn sheep, tarbagans, and musk deer.’ A conclusion is made that the 

URE ‘mountain’ concept formation was influenced by Evenks’ hunting and nomadic lifestyle 

combined with their animistic views on nature. The URE ‘mountain’ concept is a part of the 

BUGA ‘world’ concept structure. 
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Языковая картина мира, по мнению А. Зализняк, И. Левонтиной и А. Шмелева, 

«формируется системой ключевых концептов и связывающих их инвариантных 

ключевых идей (так как они дают «ключ» к ее пониманию). Ключевые для рус-

ской языковой картины мира концепты заключены в таких словах, как душа, 

судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость (сами эти слова тоже могут быть 

названы ключевыми для русской языковой картины мира). Такие слова являются 

лингвоспецифичными (language-specific) в том смысле, что для них трудно найти 

лексические аналоги в других языках» [Зализняк и др., 2005, c. 10]. На наш 

взгляд, ключевые концепты для эвенкийской языковой картины мира заключены 

в таких словах, как буга ‘мир, природа’, бэюмэкит ‘охота’, һокто ‘дорога’, нулги 

‘кочёвка’, орон ‘олень’.  

На сегодняшний день утрачиваются многие языки народов Севера, в том числе 

эвенкийский язык, поэтому приобретают актуальность исследования концепто-

сфер языков народов Севера. «Реконструкция картины мира кочевого сообщест- 

ва – это не что иное, как воссоздание отдельных ментальных единиц мышления 

номада, его мировосприятия» [Жамсаранова, 2013, с. 59]. Исследованию концеп-

тов на материале эвенкийского, эвенского, долганского и других языков посвяще-

ны работы Е. А. Кривошапкиной «“Кочевье” как лингвокультурный концепт  

в эвенском и долганском языках» [2018], Р. П. Кузьминой «Концепт “Зима”  

в языковой картине мира эвенов» [2018], Н. Ю. Ушницкой «Базовые лингвокуль-

турные концепты в языковой картине эвенков и русских» [2020] и др.  

Цель настоящего исследования – анализ лексических единиц, участвующих  

в репрезентации концепта УРЭ ‘гора’ в языковой картине мира эвенков.  

Концепт ГОРА на материале разных языков рассматривался в работах 

Г. Ш. Абдразаковой «Репрезентация концепта “Гора” в кыргызской языковой кар-

тине мира» [2018], Е. Л. Калининой «Концепт “Гора” в топонимической картине 

мира амурских эвенков» [2013], Т. С. Медведевой, Д. И. Медведевой «Репрезен-

тация концепта гора в русской лингвокультуре и его аналогов в болгарской  
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и сербской лингвокультурах» [2019], Г. Р. Хусаиновой «Концепт “Гора” в фольк-

лорной картине мира башкир» [2013] и др.  

Концепт УРЭ ‘гора’ является важным фрагментом языковой картины мира 

эвенков, отражающим мировоззрение и результат познания охотников и номадов 

тайги.  

Для исследования концепта УРЭ ‘гора’ были изучены работы Г. М. Василевич, 

А. Ф. Анисимова, В. А. Туголукова, А. И. Мазина, а также полевые записи аутен-

тичных текстов, записанных от информантов, хорошо знающих эвенкийский  

и русский языки (см. список информантов). От информантов записано 15 текстов, 

которые были расшифрованы, переведены на русский язык; далее методом кон-

текстуального анализа были рассмотрены лексемы, входящие в номинативное 

поле концепта УРЭ ‘гора’. Изучена представленность лексем, участвующих в ре-

презентации концепта УРЭ ‘гора’, в словарях: «Эвенкийско-русский словарь» 

А. Н. Мыреевой, «Эвенкийско-русский словарь» Г. М. Василевич, «Русско-эвен- 

кийский словарь» Г. М. Василевич; затем проведен анализ дефиниций и мини-

мальный компонентный анализ слов.  

Эвенки с давних времен ведут кочевой образ жизни, и это широко отразилось 

в их языковой картине мира. Концепт УРЭ ‘гора’ в эвенкийской лингвокультуре 

включает кочевье как неотъемлемую часть номадного образа жизни. Преодоление 

горного пространства сформировало у эвенков силу, стойкость и выносливость. 

Г. М. Василевич отмечает: «Жизнь в горной тайге и охота – исконное занятие 

тунгусов – обусловили бродячий образ жизни. Охотник с семьей проходил в год 

значительный путь (до 300 км – пеший, до 500 км – оленный). Этот фактор развил 

у эвенков постоянное стремление преодолевать пространства и видеть новые мес-

та, что получило свое отражение во всех сказаниях и как черта характера сохра-

нилось до нашего времени» [Василевич, 1963, с. 306]. Стремление к поиску новых 

благоприятных мест для проживания и охоты, содержания оленей побуждало ко-

чевников к освоению горно-таежной зоны России. В. А. Туголуков отмечает: 

«Жизнь на свежем воздухе, постоянная перемена мест и “охота” к ней, возмож-

ность больше видеть и узнавать, всегда стремиться вперед – всё это наложило 

особую печать на характер, конституцию и духовный склад эвенков. Кочевание  

в сочетании с охотничьим промыслом превратило их в следопытов верхом на 

оленях, в поэтов» [Туголуков, 2016, с. 52]. Свое самоназвание «эвенки», как пояс-

няет В. А. Туголуков, «они переводят как “поперечные”, имея в виду, что их 

странствия по Сибири совершались преимущественно поперек основных горных 

хребтов, пересекающих эту огромную страну» [Там же, с. 56].  

Охотничье-кочевой образ жизни сформировал у эвенков особое восприятие, 

видение мира. Горы служили не только местом, где можно кочевать и жить, охо-

титься, пасти оленей, но и объектом поклонения, как и у многих народов мира. 

Эвенки верили, что каждая местность имеет своего духа-хозяина, который обере-

гает и охраняет свою территорию и всё, что находится в ней – его богатства (зве-

ри, птицы, рыбы и др.). Поэтому они обращались к духу-хозяину горы с просьбой 

послать зверя под выстрел на промысле. О поклонении эвенков горам свидетель-

ствует советский этнограф А. Ф. Анисимов: «Перед тем, как идти на промысел, 

охотник в длинной тираде, обращенной к тайге, просит горы, хребты, гольцы  

и солнцепеки гнать ему навстречу под выстрел желаемых промысловых зверей» 

[1949, с. 164]. У всех эвенков этот дух-хозяин местности может называться по-

разному. А. Ф. Анисимов сообщает, что обращались во время обряда си кэлэ вун 

(досл. добывание удачи) «к родовому божеству бугады мушун – хозяйке мира, 
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вселенной (бугады мушун может быть переведено и как дух-хозяйка горы и как 

дух-хозяйка мира / вселенной)» [Анисимов, 1949, с. 179]. Обряд си кэлэ вун про-

водился у родовых святынь – священных скал бугады. Опираясь на исследования 

наскальных изображений А. П. Окладникова, А. Ф. Анисимов приходит к выводу, 

что «…эвенкийские родовые святыни – скалы бугады, были объектом поклонения 

и центром культа древнейшего населения р. Лены, жившего в эпоху среднего ме-

стного неолита. В этом случае совпадения с эвенкийским культом бугады совер-

шенно поразительны» [Там же, с. 184]. Хозяйку мира, вселенной Бугады мусун ~ 

мушун ~ муһун эвенки представляют в образе старушки, а в более ранний период 

ее видели в образе огромного лося или дикого оленя. Ее называют также энекэн 

бугады [Мазин, 1984, с. 12]. Рассмотрим значение лексемы буга и ее производной 

бугады: «Буга 1) страна, родина. Бугалавар  энэрэ. – Поехали в свою страну (Ро-

дину); 2) небо, небесный свод. Бугат ко норин туксулди купуврэн. – Небо обло-

жилось темными тучами; 3) мир, вселенная: Угу буга – Верхний мир, дулин буга – 

Средний мир, хэргу буга – Нижний мир, иргивдек буга – родная страна, аги- 

буга – таежная страна, тайга – родина; 4) земля, место. Куһикит буга. – Место 

битвы; 5) Погода. О, эр бугат он оллан? – Ой, что случилось с погодой?;  

6) бог, икона; 7) вход (в берлогу); бугады I местный; бугады II 1) жертвенная 

шкурка (шкурка зверька чем-л. отличного от всех остальных, например белка-

альбинос или белка пегой масти. Ее хранили в специальном коробе вместе с дру-

гими охотничьими амулетами: зубами, шейными позвонками дикого оленя и т. д. 

Ербогоченские эвенки вешали ее на дерево как жертву духу-хозяину охотничьей 

территории; 2) суеверн. дух-хозяин охотничьей территории [Мыреева, 2004, с. 99–

100]. Таким образом, Эникэ н Буга (досл. Мать Природа) или Энекэ н бугады  (Мать 

небесная) ‘хозяйка мира, вселенной’ является обладательницей всего живого на 

земле (рыб, птиц, зверей), и охотничье счастье (си кэн) эвенка полностью зависит 

от ее воли. Она следит за жизнью людей, соблюдают ли они правила охоты и ве-

дут ли себя уважительно по отношению к добыче и к природе в целом. Если Эни-

кэ н Буга видит их почтительное отношение ко всему живому в природе, то посы-

лает эвенкам охотничье счастье (си кэн). Духи гор, земли, рек, озер подчиняются 

ей. Это верховное божество эвенков. Тут мы можем наблюдать взаимосвязь  

и взаимообусловленность лингвокультурных концептов УРЭ ‘гора’ и БУГА ‘при-

рода, мир’ [Ушницкая, 2021].  

В эвенкийском языке в репрезентации концепта УРЭ ‘гора’ участвуют такие 

лексемы, как урэ ‘холм’, я   ‘гольцы’, када р ‘скала’,  кэ н ‘ущелье’, давакит ‘ме-

сто перевала’, камны га ‘скала, стоящая вплотную к реке’, эвр  ‘спуск’, эллэн э  

‘крутой спуск’, чопко ‘впадина, долина между двумя высокими горами’, туктыри 

‘подъем’,  э кэ  ‘гора (отдельная, на берегу)’, ига рна ‘гора без растительности,  

покрытая каменной россыпью’ и т. д. Данные лексемы имеют разные оттенки 

значения и достаточное количество производных. Более употребительными  

в эвенкийском языке являются лексемы я  , када р, урэ, о чем свидетельствуют 

лексикографический материал и тексты, записанные от информантов. Лексема урэ 

согласно эвенкийско-русскому словарю А. Н. Мыреевой имеет следующие значе-

ния «Урэ I Гора. Урэгэкэчэ н холмик, возвышенность. Урэгэ н I жители гор. Урэ-

гэ нмэ икэ дем. – Пою о жителях гор. Урэгэ н II 1) горный хребет, 2) обрыв. Урэгэсэ г 

1) горная местность; 2) возвышение; 3) холмик. Урэды  1) горный; 2) таежный;  

3) суеверн. дух-хозяин тайги. Урэкэ н холм, горка. Урэкэчэ н горка, сопочка. Урэмэ 

гористый. Урэсэг гористая местность. Урэткэ н горка. Урэч  гористый, скали-

стый» [Мыреева, 2004, с. 698–700]. Так, наблюдаем, что оттенки значения пере-
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даются при помощи суффиксов. Например, значение ‘маленький’ передается при 

помощи суффикса -кэ н (Урэкэ н), значение ‘детёныш’ – при помощи суффикса  

-ткэ н (Урэткэ н). Суффикс -сэг (Урэсэг) имеет собирательное значение. Значение 

‘постоянный житель какой-либо местности’ обозначает суффикс -гэ н. Суффиксы  

-ды, -мэ обозначают имена прилагательные (Урэды ), (Урэмэ). Суффикс -чи обо-

значает принадлежность (Урэч ). Такие признаки, как размер и высота, репрезен-

тируются при помощи словообразовательных суффиксов -ка н, -кэ н (маленький);  

-к н (большой, огромный) и также в сочетании с прилагательными гугда ‘высо-

кий’ (гугда урэкун), һэгды ‘большой’ (һэгды урэкун).   

Большое значение при изучении концептов имеет анализ текстов, записанных 

от информантов во время полевых лингвистических исследований. Нами были 

заданы вопросы информантам: Экун тар урэ? ‘Что такое урэ?’; Экун тар я  ? ‘Что 

такое я  ?; Экун тар када р? ‘Что такое када р?’. В их задачу входило рассказать 

подробно, как они понимают наиболее употребительные в эвенкийской речи сло-

ва: урэ, я  , када р. Так, тексты, записанные от В. И. Трынкина, показывают разни-

цу в понимании значений слов урэ и я  :  

Урэлд  мо ты л бипк л. Урэл мо ч  бипк л, тадук болгикта о пки, тадук 

д локсо о пк .  ар гэрб н я  .  

‘В горах, называемыми урэ, лоси живут. Горы, называемые урэ, порос-

шие деревьями, бывают. Выше растет стланик, а еще выше камни появля-

ются. Вот, тогда уже становятся горы, называемые я  ’.  

Данный текст показывает разницу в понимании значения лексем урэ и я  . Так, по 

мнению информанта, гора урэ является местом обитания лосей, выделяется нали-

чием деревьев, в отличие от горы я  , которая бывает каменистой.   

Лексикографический материал и тексты, записанные от информантов, под-

тверждают значение лексемы урэ и позволяют нам выделить следующие семы: 

‘поросшая деревьями’, ‘низкая возвышенность’, ‘в ней обитают лоси, медведи  

и др. дикие животные’, ‘дух-хозяин горы’. Как выяснилось, гора имеет своего 

духа-хозяина. Этот дух мог и навредить людям, и способствовать их удаче. По-

этому эвенки, кочуя через труднопроходимые перевалы, просили у духа-хозяина 

горы благополучного пути, при этом, кормя огонь, обращались к нему по назва-

нию горной местности:  

Апсат эникэ н, гуде нкэл эвэнк лвэ нулгидер лвэ, аят дюлэ ски 

 энэдэ тыт, аят давада тын!  

‘Апсат матушка, пожалей кочующих эвенков, чтобы дальше хорошо 

‘кочевали, удачно через перевал прошли!» (М. Г. Мальчакитова). 

В летнее время гольцы – место, где можно укрыться от жары и гнуса. Летом 

там протекают ручьи с холодной водой, на берегах которых сочная зеленая трава, 

а по склонам – свежий ягель. Кроме того, в гольцах можно «спрятать» оленье по-

головье от волков. Согласно лексикографическим источникам, гольцы именуются 

«я   сопка, голец (выше зоны тундр). Я илду бирал, биракар дэрэнмэтын чопко 

гуни нэрэв. – Истоки рек и речек в гольцах мы называем чопко. Я  и голец. 

Ге ван ан я  и дагад н бир вун, тад  орорвун э китын бум рэ. – В прошлом году 

жили близко к гольцам, там наши олени не болели. Я мачин 1. гористый; 2. одни 

гольцы.  ар я мачин буга – та гористая (из одних гольцов) страна. Я ура 1) чис-

тая роща, лес; 2) ровное место на горном хребте» [Мыреева, 2004, с. 795]. Более 
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подробно раскрывает значение лексемы я  текст, записанный от М. Г. Мальча- 

китовой:  

Эвэнк л туктыпк л я  дула  дюга.  ад  са   бипк , иргакта эпк  кэтэ 

бирэ тад , һунмиктэ. Ботогды арай кэтэ бипк , д лод , я  илд . Олоһин 

тала дюганапк л я  дула , тад  ч калалд . Бира дяпкад н ч ка, се ктака р, 

с вэ г, кэтэ балдыдяр л тад  бипк л.  арилва орор о код пк л, бургупк л. 

  вэ гтук олус бургупкил орор.  ар с вэ г биралдул  бипки.  ар тад  дюгап-

кил эвэнк л.  а   бипк  тад , эдындепк . Дюга орор дэрэлтын соло ко к  

ичэтчэпк л, боло  е ска к  эвуниһипк л.  

‘Летом эвенки поднимаются в горы. Там бывает прохладно, паутов, ко-

маров много не бывает. Только мошки много среди камней бывает. Поэто-

му лето там, в гольцах, где есть трава. На берегах рек много травы, тальни-

ка, хвоща растет. Много, в общем, чего там растет. Олени пасутся там, 

жирнеют. От хвоща они быстро поправляются. Хвощ по берегам рек рас-

тет. Там лето и проводят эвенки. Прохладно там, ветер дует. Летом олени 

хотят вверх по речке подниматься, а осенью вниз спускаться’.  

Причину перекочевки в летнее время в гольцы объясняет информант 

Ю. Ю. Мальчакитов:  

Орор эпк л кейе эе ки бирэ, мут   я  ды  орор. Олоһин м т я  илва со-

ло ко к  тукты нэрэп, тад  иманнак рд  дюгандемме н. Эткэ н болорон, 

орор эерг һинэ.  

‘Олени не могут находиться в внизу, наши горные олени. Поэтому мы 

поднимаемся вверх по речке, там возле снега лето проводим. Сейчас осень 

наступила, и олени начали спускаться вниз’.  

Таким образом, с помощью материалов словарей и текстов, записанных от ин-

формантов, выделяются значения лексемы я  и выявляются в ней следующие се-

мы: ‘каменистая’, ‘безлесная’, ‘поросшая травой, ягелем’, ‘в ней обитают дикие 

олени, тарбаганы’, ‘можно жить в летнее время’, ‘можно кочевать’, ‘в летнее вре-

мя удобно пасти оленей’, ‘там хорошо можно спрятать оленей от волков’.  

Лексемы я   и када р имеют некоторые отличия в понимании носителей эвен-

кийского языка, хоть и имеют общую сему ‘каменистая’. В горах я   для оленей 

имеется растительность и, главное, ягель. Када р – скалистая, труднопроходимая 

гора и в большинстве случаев на ней ничего не растет. Так, в материалах словарей 

обнаруживаем значение лексемы када р и ее производных: «Када р 1) скала, утес; 

2) горный хребет; 3) большой камень, глыба. Када ми 1) вынуждать, принуждать; 

2) препятствовать. Кадавча 1) стесненный, сдавленный; 2) вынужденный, прину-

жденный. Кадама крутой (о скале) Кадага 1) каменистая россыпь на крутом 

склоне горы; 2) отвесная скала. Кадагача н холмик, горка. Кадагач  1) скалистый; 

2) гористый» [Мыреева, 2004, с. 265]. Информант М. Г. Мальчакитова так пони-

мает разницу между горами я   и када р:  

Я   соло к  бипк  дуннэче . Бирава соло нонны тар я   о пк .  ад  бэю нил 

бидепк л. Я  д  ч каче  бипки, тад  о кта н, се кта. Када р д лолдук бипк , 

тад  ил л бипкил.  

‘Горы я   в верховьях рек бывают, с землей. Вверх по речке поднима-

ешься, вот и гора я   появляется. Там дикие олени обитают. В горах я   тра-

вы бывают, там тальник растет. А горы када р из камней, там скалы бы- 

вают’. 
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На севере Забайкалья, в Каларском районе располагается горный хребет, из-

вестный в литературе под названием Кодар. Горный хребет отличает наличие 

скал, ледников, также он имеет каменистую поверхность. С давних пор эвенки 

кочевали по горному хребту, жили и охотились там. Некоторые оленеводы и сей-

час там проживают и ведут традиционный образ жизни: охотятся, рыбачат, разво-

дят оленей. Название горного хребта на эвенкийском означает ‘скала, горный 

хребет’. Подробно об особенностях горного хребта рассказывает информант  

М. Г. Мальчакитова:  

 ут   Када рк рв н олус сулумэ, д лоче к р, гугдакак р урэк р, д лол 

олус һэгдыл.  ад  эйгел бипкил, мо ноко р, мэкчэкэ л. Эр Када рк рд  ды-

рэ рд тын бирал. Эр Када рк нд  ады -да  бирак р эе ндерэ,  а рала  эе ндерэ, 

 а рала  да птупк л, дырэ нчэдерэ упкат бирал тавар Када рк нд . Эвэнк л 

тар Када рк нд  биралд  оротчочо тын. Б  эткэ н Апсатт , тар Апсат на н 

һэгды бира, Када рдук дырэ нчэдерэн, на н тад  оротчоров.  ар  акуканил 

э л, упкат  ульбанил. Упкатт  ороче л бэел тад  бидечэ тын нонон. Эткэ н 

на н бидерэ  ульбанд  бидерэ.  авар Апсатт  б  бидерэв.  ар ды-

рэ рдул тын эрэгэр давак тыл биһи,  кэнил.  ар давапк л тартыка к , Ир-

кутскай обласьтыка к .  ад  Ничатка буга. Удаканк н на н урэк р, 

ну артын эчэ л со т сулумэл бирэ, гугдал эчэ со т бирэ.  ад  со т чукачек р, 

наптакак р бипк л тавар Удаканд .  авар Када рд  иманапк , дюгада 

иманапк , олус гугдал урэл, са  кака н дырэ рд тын.  ар дырэ рд тын 

дюга нарав ородивар.  

‘Наш Када р имеет очень крутые спуски и подъемы, он каменистый, вы-

соченный, камни крупные на нем. Там обитают горные тарбаганы, снежные 

бараны, кабарожки. Много рек вытекает с вершин Када ра. Все эти реки в 

 а ру впадают. Эвенки жили на Када ре, по берегам рек, оленей там пасли. 

Мы сейчас на Апсате живем, оленей там содержим, Апсат тоже большая 

река, с Када ра вытекает. Много рек берет начало с Када ра, вот  акукан 

(Верхний, Средний, Нижний),  юльбан (Правый, Левый) везде там раньше 

эвенки кочевали, жили. Сейчас тоже живут. На Апсате мы живем, на 

 юльбане тоже живут. Там на вершинах есть перевалы. Перевал в Иркут-

скую область, на оз. Ничатку. Вот горы Удакан еще есть. Они не такие вы-

сокие, там нет крутых спусков и подъемов. Там много ровных, травянистых 

мест. А вот Када р очень высокие горы. На Када ре снег летом выпадает, 

прохладно бывает. На Када ре лето мы проводим с оленями’.  

Так, согласно лексикографическому анализу и полевым исследованиям, под-

тверждаются значения лексемы када р. В ней отражаются следующие семы: ‘ска-

листая’, ‘высокая’, ‘из камней’, ‘прохладное место’.  

Гора (а также холм, курган и т. п.) – вертикаль, связывающая верх и низ, сле-

довательно, имя концепта содержит признак «движение вверх / вниз», а также 

«нижняя / верхняя часть склона», «находящийся внизу / вверху». Эту вертикаль 

показывают выражения эвгигэ н ‘живущий на нижней части склона’; эвг лэ  ‘ниже, 

внизу, в нижней части склона (находиться)’; эвгэктэ ‘тальник (растущий на 

нижней части склона)’; эвр  ‘спуск, крутой склон’; эвуск  ‘вниз (по крутому 

склону)’; эвур  ‘крутой склон, крутая гора’; эвми ‘спуститься по чему-либо на-

клонному’; эвк т ‘место спуска с горы, с высокого берега’;  е гида  I ‘1) простран-

ство на нижней части склона’;  е г т;  егиник ‘с низу по склону (двигаться)’; 

 е гида л название эвенкийского рода.  е гида л тар  е гида дук гэрб вчэ л. ‘Негидалы 
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получили название от того, что живут на нижнем течении реки’;  е ска к   е ск  

‘вниз по склону’;  е гида  со   а н  е ск  һукэлчэвкэ нэн. ‘Богатыря (силача) из ни-

зовьев заставил свалиться вниз по склону’;  е ктар ‘мир не рождённых душ’; 

эллэн э  1) лес на склоне горы; 2) долина; эллэн у крутой спуск, склон; 2. По- 

катость; ды скэ к  вверх по склону направляться; угиск  вверх; туктыми подни-

маться, лезть (по наклону); влезть, взобраться (на дерево); въехать (на гору); 

туктыр  подъем [Мыреева, 2004, с. 182, 444, 619, 659, 751–754, 767].  

Горные цепи издавна служили естественными рубежами для этнических  

и культурных провинций. Но эти рубежи никогда не были абсолютно неперехо-

димыми: всегда есть «перевал, естественное понижение горной цепи, более или 

менее доступное для пешехода, вьючной или колесной дороги» [Токарев, 1990, 

с. 603]. Эвенки издавна кочуют, преодолевая горные перевалы, в поисках удоб-

ных мест для охоты и благоприятных оленьих пастбищ. Для обозначения горных 

перевалов в эвенкийском языке имеются лексемы  кэ н, давак т, алак т. В эвен-

кийско-русском словаре А. Н. Мыреевой находим: « кэ н 1) падь, ущелье; 2) гор-

ный перевал; икэн э 1) падь, ущелье; 2) седловина, горный перевал. Кэ, илтэкэл 

эли, я  һоронмон  энэкэл эли, икэнмэ илтэкэл. – Обойди здесь, по вершине гольца 

иди, ущелье пройди [Мыреева, 2004, с. 235–236]. Лексемы давак т, алак т – су-

ществительные, имеющие значение действия, являются также корнями глаголов 

давами ‘перевалить через горный хребет’ (Ну ан урэвэ даваран. – Он перевалил 

через хребет); аланми ‘перевалить через горный хребет’, ‘прожить годы’ (Дю-

гды рва алани кивун, ла мдук депк тпэр эмэву китын. – Переваливали через Джу-

гдур, с моря привозили себе продукты) [Мыреева, 2004, с. 34, 156]. При помощи 

суффикса -кит образуются имена существительные со значением места, где по-

стоянно производится действие, или со значением процесса действия [Константи-

нова, Лебедева, 1953, с. 87]. Лексикографический материал подтверждает значе-

ния вышеупомянутых лексем: «Алак т 1) горный перевал; 2) Алак т (гора). 

Давак т 1) место перевала через горный хребет; 2) Давак т назв. горного хребта. 

Аланва тми перевалить через (горный хребет) несколько раз. [Мыреева, 2004, 

с. 34, 156]. Фразеологических единиц с лексемами, входящими в номинативное 

поле концепта УРЭ ‘гора’, немного. Нам удалось найти фразеологизмы, содержа-

щие лексемы со значением ‘перевал’ (алак т, давак т), которые выступают по-

казателем жизненного опыта человека, преодоления им трудностей: Бинивэ бидэ – 

умун алакит эчэ бирэ.  и-кэт биргэвэ энэ олоро эчэ бирэ. Бинидук тулили этэнни 

 энэрэ. ‘Жизнь прожить – не один горный перевал перевалить. Еще никто на све-

те, не испытав невзгод, не жил’. Имеются идиоматические выражения с лексема-

ми, обозначающими ‘подъем’ (туктыр ), ‘спуск’ (эвр ). О старом опытном чело-

веке, преодолевшем много трудностей в жизни, эвенки говорят:  

Кэтэ биралва эдэчэ , кэтэ туктыр лвэ, эвр лвэ  энэчэ .  

‘Много рек перешел, много горных спусков и подъемов прошел’ 

(И. Ю. Мальчакитова).  

На горных спусках, подъемах не следует кричать, это может привлечь злых 

духов:  

 уктырил д , эвр лд  э нэкэл тэпкэрэ, аваһил долдыди атын.  

‘Не кричи на горных подъемах и спусках, злые духи могут услышать’ 

(И. Ю. Мальчакитова).  
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Информанты также отмечают, что люди, живущие долго в горах урэ, ведущие 

подвижный образ жизни, долго остаются молодыми и здоровыми:  

Урэд  бидер л горое эдэрил бипк л, карайматчэр л, кэтэ го ридяр л.  

‘Живущие в горах урэ, долго молодыми бывают. Они много двигаются 

и помогают друг другу’ (И. Ю. Мальчакитова). 

Таким образом, самыми употребительными в эвенкийской речи лексемами, 

входящими в номинативное поле концепта УРЭ ‘гора’, являются урэ, я  , када р. 

Лексема урэ включает в себя семы: ‘поросшая деревьями’, ‘низкая возвышен-

ность’, ‘в ней обитают лоси, медведи и др. дикие животные’, ‘дух-хозяин горы’. 

Лексема я   обладает семами ‘каменистая’, ‘безлесная’, ‘поросшая травой, ягелем’, 

‘в ней обитают дикие олени, тарбаганы’, ‘можно жить в летнее время’, ‘можно 

кочевать’, ‘в летнее время удобно пасти оленей’, ‘там хорошо можно спрятать 

оленей от волков’. Лексема када р имеет семы: ‘скалистая’, ‘высокая’, ‘из камней’, 

‘прохладное место’. Из этого следует, что в концептуализации горы в сознании 

эвенков важными являются: кочевье к верховьям рек, время года, хорошее паст-

бище для оленей, обитание промыслового зверя, отсутствие хищников, благо-

склонность духа-хозяина данной местности.  Отсюда можно заключить, что необ-

ходимость в охоте и сохранности оленьего поголовья побуждает кочевников 

перемещаться к верховьям рек, гольцам.  

Итак, формирование концепта УРЭ ‘гора’ проходило под влиянием охотничье-

кочевого образа жизни и анимистических воззрений на природу. Наблюдается 

культ горы у эвенков, как и у многих народов мира. Этот культ у эвенкийского 

этноса сохранился до настоящего времени. Обнаруживается взаимосвязь и взаи-

мообусловленность лингвокультурных концептов УРЭ ‘гора’ и БУГА ‘природа, 

мир’. Согласно верованиям эвенков, верховное божество Эникэ н Буга является 

хозяйкой вселенной, духи гор, рек, озер ей подчиняются, и всё, что находится на 

земле, – ее собственность.  
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