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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ                                                                 
КОНЦЕПТА «СОЛНЦЕ» В ЭВЕНСКОЙ                                                 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Кузьмина Р.П. 

Статья посвящена описанию ключевого концепта «солнце» в 
эвенской языковой картине мира. 

Целью исследования является определение понятийных, когни-
тивных и символических признаков концепта «солнце» в языковой 
картине мира эвенов. 

Материалы и методы. В статье использованы метод лингво-
культурологического анализа, описательный метод, интервьюиро-
вание и метод сплошной выборки.

Результаты исследования. В результате исследования струк-
турных признаков концепта выявлено, что основной репрезентант 
концепта лексема нӫлтэн ̀ солнце` является производной от глаголь-
ной основы нӫ-, использующейся с дефиницией `взойти, выйти`. В 
языковой картине мира эвенов зафиксировано значительное коли-
чество метафорических выражений, определяющих основные ког-
нитивные признаки концепта. Символические признаки концепта 
представлены в обрядах и ритуальных действиях, совершаемых во 
время праздников, посвященных встрече солнца. 

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть полезны в лекционных занятиях по эвенской лингвокультуро-
гии, когнитивной лингвистике, этнолингвистике, также примене-
ны в сравнительных исследованиях национальной языковой карти-
ны мира миноритарных этносов. 

Ключевые слова: концепт; солнце; символ; ритуальные дей-
ствия; структурные признаки; лингвокультура; языковая карти-
на мира; образ
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REPRESENTATION OF THE «SUN» CONCEPT                             
IN THE EVEN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

Kuzmina R.P.

The article is devoted to the description of the key concept “sun” in 
the Even language picture of the world.

The aim of the study is to determine the conceptual, cognitive and 
symbolic features of the concept “sun” in the linguistic picture of the 
Even world.

Methods used in the work. The article uses the method of linguocul-
turological analysis, descriptive method, interviewing and the method 
of continuous sampling.

Research results. As a result of the study of the structural features of 
the concept, it was revealed that the main representative of the concept 
is the lexeme nӫltten `sun` is a derivative from the verb stem nӫ-, used 
with the definition `to ascend, to leave`. In the linguistic picture of the 
Even world, a significant number of metaphorical expressions are re-
corded that determine the main cognitive features of the concept. Sym-
bolic signs of the concept are presented in ceremonies and ritual actions 
performed during the holidays dedicated to meeting the sun.

Scope of the results. The results of the work can be useful in lectures 
on Even linguocultural studies, cognitive linguistics, ethnolinguistics, 
and also applied in comparative studies of the national linguistic pic-
ture of the world of minority ethnic groups.

Keywords: concept; sun; symbol; ritual actions; structural features; 
linguoculture; linguistic picture of the world; image

Введение
Концепт «солнце» в эвенской лингвокультуре является одним из 

ключевых концептов. В научной литературе эвенские обрядовые 
праздники, связанные со встречей солнца, ранее не были предме-
том специального исследования. В.Г. Богоразом у колымо-омолон-
ской группы эвенов были зафиксированы уникальные материалы 
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по заклинаниям-благопожеланиям к солнцу, огню, луне [3; 4; 5]. 
А.А. Алексеев в своей работе дает фрагментарное исследование со-
лярного культа у эвенов северо-западного Верхоянья [1]. Солярный 
культ у других тунгусо-маньчжурских народов нашли отражение в 
работах отечественных и зарубежных исследователей [6; 9; 10; 11; 
18; 19; 20; 21; 22].

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили двуязычные словари по 

эвенскому языку, художественные произведения на языке ориги-
нала и полевые материалы автора, собранные в ходе экспедиций в 
места компактного проживания эвенов Якутии. 

В статье использованы методы лингвокультурологического ана-
лиза, принятые в Санкт-Петербургско-Кемеровской школе концеп-
туальных исследований под руководством М.В. Пименовой, также 
применены метод сплошной выборки, описательный метод и ин-
тервьюирование. 

Результаты исследования и их обсуждение
Концепт «солнце» в эвенском языке вербализуется лексемой нӫл-

тэн `солнце`, восходящей к глагольной основе нӫ- `выйти`. В дру-
гих языках тунгусо-маньчжурской группы со значением `солнце` 
используется лексема сиγун и его фонетические варианты. Основа 
нӫ- в эвенском языке является производителем однокоренных де-
риватов, например: нӫвдэй `выпускать, выводить, выносить, выво-
зить`, нӫвкэмдэй `выпускаться`, нӫвкэн, нӫвкэнмэй `выпуск, вывоз; 
удаление, увольнение`, нӫвкэндэй `выпускать, вывезти, вынести, 
вывести; удалить, уволить`, нӫвкэтты `грам. отложительный па-
деж`, нӫвкэттэй `выпускать, выводить, выносить, вывозить; уда-
лить, уволить`, нӫвкэчин, нӫвкэчинмэй `выпуск, вывоз; удаление, 
увольнение`, нӫвунмэй `выпуск, вывоз, вынос, вывод`, нӫвуӈчидэй 
`высунуться, вынырнуть` [17].

В языковой картине мира эвенов нӫлтэн является образователем 
составных слов: нӫлтэн гөбэнмэйгидэн `запад`; нөлтэн гөбэнмэин 
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`заход солнца; нӫлтэн кулибиӈсэн `солнечное затмение`; нӫлтэн 
хенмэйгидэн ̀ восток`, нӫлтэн хиптун, нӫлтэн хедэкэн, нӫлтэн хен-
мэин `восход солнца`. 

От лексемы нӫлтэндэй в эвенском языке образовано имя фоль-
клорного положительного персонажа Нӫлтэк с дефиницией `сол-
нечная`. При описании внешности героини чаще всего применя-
ются эпитеты эйдудукун хөнтэкни нод `невиданная красота`: … 
эйдудукун хөнтэкни нод, мэргэч. Таррочим асаткам бэел ок-та 
эчил иттэ. Ноӈан нодан дюгулин илан төр бэелни долдаритан. `… 
девушка невиданной красоты и ума. Такую девушку мужчины не 
видели еще никогда. И о красоте ее услышали люди всех трех ми-
ров` [8, c. 121]. Лексема нӫлтэн `солнце` в эвенском языке неред-
ко употребляется с деминутивным аффиксом –кэ: …Өрусэ, өрусэ, 
Нӫлтэнкэ, нӫлтэнкэ!.. [7, с. 8]. `… Радость, радость, Солнышко, 
солнышко! ...`; … Нӫлтэнкэ төр ойлин гиркуптэн… [14, с. 14]. `…
Солнышко всю землю укрыло (накрыло)…`.

Солнце в языковой картине мира эвенов чаще всего наделяется 
эпитетами хутаӈыйа, хутарси, хутар ̀ ослепительный, яркий, бле-
стящий`, нямси `теплый`, мэӈэн `серебряный`, хуланя мэӈэн `золо-
той`, мэрэӈэ `круглый`: мэрыӈэйэ көеттэн `круглолицое смотрит 
на нас`.

В эвенских говорах синонимический ряд глагола нӫлтэндэй 
`светить солнцу` по смысловому содержанию составляют следую-
щие глагольные лексемы:

Гарпудай `излучать свет, светить, сиять, освещать лучами (о 
солнце), проникать (о лучах солнца)`. Производными от него явля-
ются лексические единицы гарпун, гарпан `сияние (солнечных лу-
чей)`, гарпанӈа, гарпаӈа, гарпони `солнечный луч`. В колымо-омо-
лонском и охотском говорах лексема гарпани может употребляться 
с дефиницией `радуга`.

В эвенском языке образованные от глагольного слова хедэй лек-
семы являются полисемичными и кроме значения `взойти (о солн-
це)` функционируют со значением `показаться, выглянуть, высу-
нуться; взойти, прорасти (о растениях)`. 
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Глагол гөбэдэй в эвенских говорах используется с дефиницией 
`погружаться, тонуть, вязнуть, нырять; исчезать, скрываться, пря-
таться; заходить, закатываться, скрываться, садиться (о небесных 
светилах)`, например: нӫлтэн гэбдекен `заход, закат солнца`.

В ламунхинском говоре с дефиницией `исчезнуть, скрыться; 
утонуть, зайти, закатиться (о небесных светилах, о солнце, о луне)` 
функционирует лексема гэптэрэндэй. 

В эвенской лингвокультуре образная составляющая концепта 
«солнце» выражена различными признаками. Среди выявленных 
когнитивных признаков концепта основное место в языковой кар-
тине мира эвенов занимают антропоморфные признаки, которые 
отражены посредством метафорических выражений. 

Солнце в эвенской лингвокультуре обладает признаками движения, 
оно способно видеть: Нӫлтэнкэ, нӫлтэнкэ! Муттэки көеттэн … [7, 
с. 8]. `Солнышко, солнышко! Смотрит на нас…`; … Аике ӈэриӈэт, 
муттэки көеттэн… [Там же, с. 8]. … Наше светило, смотрит на нас …

Солнце наделяется эмоциональными признаками: Нямсиӈан 
нёлтэнни, Хенэлрэн, мусэмрэн… [12, с. 40]. `Теплое солнце, выгля-
нуло, улыбается…`; Бави инэӈду нёлтэн өйгич мусэмрэн… [13, с. 
7]`. В теплые дни солнце сверху улыбается …`. 

Солнце наделяется способностью сочувствовать: Дулси ням нёл-
тэнкэн, Хоӈалча инӈамтав тэссоттэн… [13, с. 6.] ̀ Теплые солнеч-
ные лучи, Вытирают слезы мои…`. 

Предметные и вещественные признаки объективируются посред-
ством артефактов нөки ̀ стрела`, гарпун ̀ стрела`, металла – мэӈэн ̀ зо-
лото`: Мэӈэн нөкилди, Төртэки нөклин… [7, с. 9.] `Золотыми стре-
лами, В землю стреляет…`; Мэӈдэчэ нөкилби, Нөклилрэн төртэки… 
[Там же, с. 21]. ̀ Золотые стрелы свои, в землю пускает`; Тэгэн өгилэ 
нелтэӈэт, Гарпунӈади hолкаӈчин… [13, с. 23]. `Издалека сверху 
солнце, Лучами своими освещает…`; Нӫлтэӈэт гарпунӈан титкат-
тан… [14, с. 67.] `Солнце наше брызжет лучами…`.

Солнце подобно одеялу может укрыть землю: Инэӈи хатарсив 
илбэснэн, Нӫлтэнкэ төр ойлин гиркуптэн… [Там же, с. 14]. `День 
темноту прогнал, Солнышко укрыло землю`.
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Солнце в эвенской лингвокультуре характеризуется признаками 
металла – мэӈэн ̀ золото`: Мэӈэн нӫлтэн эӈэнни… [7, с. 7.]. ̀ Золотое 
солнце выглянуло…`.

Признаки огня в языковой картине мира эвенов у концепта 
«солнце» репрезентируются при помощи выражений нӫлтэн тогон 
`огни солнца, солнечный огонь`, нӫлтэкэг `солнцепёк`.

В традиционном мировоззрении эвенов солнце символизирует 
жизнь. Символические признаки концепта «солнце» реализуются 
в виде различных ритуальных действий, обрядов, совершаемых во 
время праздников. Один из главных обрядовых праздников эвенов 
эвинэк `игра, забава; представление` посвящен проводам старого 
солнца и встрече нового. Ранее эвены для проведения праздника 
эвинэк встречались в определенных местностях. В старину на этот 
праздник съезжались многие эвенские рода, и в это время проис-
ходило сватовство, нимкаланы `сказочники, сказители` исполняли 
свои сказания, проводились спортивные состязания между родами.

Открытие праздника сопровождается исполнением хиргэчина 
`заклинание-благопожелание`, являющимся древнейшим жанром 
обрядового фольклора эвенов, сохранившимся до наших дней. 
От эвенки из с. Тополиное Томпонского района Якутии Д.М. Осе-
ниной было зафиксировано заклинание, посвященное открытию 
праздника эвинэк: «Люди, друзья мои, наконец-то настал тот день, 
когда мы вместе собрались. Как я мечтала об этом! Давайте пове-
селимся, игры заиграем! Приходите, приходите все на сбор! Креп-
ко взявшись за руки, станцум хэде, согреемся в танце хорошенько. 
Давайте беречь нашу Мать-Землю. Пусть солнце всегда светит нам 
также горячо и жарко. Пусть всегда по Матери-Земли эхо наших 
игрищ-веселий звенит, раздается!» [16, с. 75]. Для этого обрядо-
вого действия сооружалось дэлбургэ `жертвоприношение; дарение 
священному месту`, которое привязывали между двумя листвен-
ницами. Как считает А.А. Алексеев, «…в дни летнего солнцестоя-
ния открывались двери в верхний мир, предверием в верхний мир 
служили две молодые лиственницы, а роль линии горизонта, раз-
деляющей грань миров, выполняли дэлбургэ – натянутая между ли-
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ственницами веревка с пучками с подшейной шерсти священного 
оленя нөйэлдэ» [1, с. 154]. 

После обряда очищения наступала самая главная часть обрядо-
вого праздника – жертвоприношение Верховному божеству – Хэв-
ки. В это время эвены возносят свои благопожелания к богу Солнца, 
который представляется в мировидении эвенов в образе мужчины. 
Ранее в дар божеству приносили белых и пестрых оленей. Для это-
го выбранных оленей привязывали рогами по направлению восхода 
солнца и забивали [15, с. 10]. При забивании оленей соблюдались 
строгие правила. В традиционном мировоззрении эвенов жертвен-
ный олень был олицетворением старого года и Солнца. Считалось, 
что из крови жертвенного оленя оживает Олень-Солнце и наступает 
новый год, новый отсчет времени [1]. 

После всех этих ритуальных действий начинался ритуал встре-
чи Солнца. Под натянутой дэлбургэ разжигались два обрядовых 
костра, в которые кидались ветки багульника для обряда очище-
ния. После очищения на рассвете люди начинают ждать появление 
солнца. С первыми солнечными лучами начинается главное риту-
альное действие. Люди перешагивают через первый ритуальный ко-
стер, который ассоциируется с небесными вратами, остановившись, 
обращаются к светилу про себя с благопожеланиями. После этого 
ритуала люди идут навстречу к солнцу, разворачиваются налево и 
переступают через второй огонь, дальше люди начинают двигаться 
по ходу солнца. По мнению исследователей: «…движение налево, 
против хода Солнца, за воображаемыми воротами, означало «по-
хороны» старого года и Солнца. Движение через второй костер, 
по ходу Солнца – символ перехода от старого года к Новому» [1]. 
Завершающим этапом праздника было исполнение кругового хоро-
водного танца хэдьэ, который идет по часовому кругу, тем самым 
символизируя восход солнца. Круговой танец хэдьэ в старые време-
на выполнял также функцию сигнального танца-предупреждения 
во время нападения врагов [2, с. 32]. 

У эвенов, живущих в тундренной зоне, в частности, у аллаихов-
ских и нижнеколымских эвенов в дни зимнего солнцестояния устра-
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ивается обрядовый праздник Нӫлтэм бакалдадяк ̀ Встреча солнца`, 
не зафиксированный ранее у других локальных групп эвенов. В на-
стоящее время данный праздник проводят и эвены, проживающие 
в г. Якутске. У эвенов, проживающих в горно-таежной зоне, прове-
дение такого праздника не зафиксировано. При совершении обряда 
обязательным является исполнение обрядового хороводного танца 
хэдьэ и обращение к солнечному светилу с хиргэчин `заклинатель-
ными словами`. В день зимнего солнцестояния у палеоазиатских на-
родов отмечается встреча Нового года: у чукчей – обрядовый празд-
ник Пэгытти, у оленных коряков – праздник ̀ Возвращение солнца`. 
У некоторых групп оленных коряков был зафиксирован праздник 
кинтак, проводимый в декабре. Коряки во время празднества ходили 
вокруг костра по движению солнца. Одним из элементов праздника 
было разжигание огня и кормление хозяина оленей гыч-гыя [10, с. 
250]. Для народов Севера солнце являлось источником света и жиз-
ни, к нему обращались с заклинаниями и благопожеланиями. В.А. 
Туголуков пишет, что превыше всего юкагиры почитали солнце – 
источник тепла и жизни на земле. Они обращались к нему со слова-
ми: «Солнце-мать! Твоим теплом нас согрей, питание твоим теплом 
нам дай! Откуда бы то ни было приходящее зло в другую сторону 
направь!» [18, с. 108]. В якутском пантеоне Юрюнг Айыы тойон – 
божество солнца занимает важное место [9, с. 18]. 

Заключение
В результате исследования структурных признаков концепта 

«солнце» в языковой картине мира эвенов выявлено, что основной 
репрезентант концепта лексема нӫлтэн является производной от 
глагольной основы нӫ- с дефиницией `взойти, выйти`. Также со 
смысловым значением `взойти (о солнце)` в эвенском языке отме-
чены следующие глагольные лексемы: гарпудай ̀ излучать свет, све-
тить, сиять, освещать лучами (о солнце), проникать (о лучах солн-
ца)`, хедэй `взойти (о солнце); показаться, выглянуть, высунуться; 
взойти, прорасти (о растениях)`, гөбэдэй `погружаться, тонуть, 
вязнуть, нырять; исчезать, скрываться, прятаться; заходить, зака-



Современные исследования социальных проблем 
2021, Том 13, № 3 • http://soc-journal.ru

208

тываться, скрываться, садиться (о небесных светилах)`, гэптэрэн-
дэй `исчезнуть, скрыться; утонуть, зайти, закатиться (о небесных 
светилах, о солнце, о луне)`. В языковой картине эвенов выявлено 
значительное количество метафор, устойчивых выражений, опреде-
ляющих когнитивные признаки концепта. При определении образ-
ных составляющих концепта установлено, что наиболее обширно 
представлены антропоморфные признаки, также предметные, ве-
щественные признаки и признаки огня. Символические признаки 
концепта реализованы в виде ритуалов, обрядов, запретов-оберегов, 
осуществляемых во время обрядовых праздников встречи солнца.
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