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В представленной статье исследуется лексика кочевья эвенского языка, в частности, тематическая груп-
па слов, связанная непосредственно с понятием «Нулгэ» и разделение ее на лексико-тематические группы. 
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ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С КОЧЕВЬЕМ, В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ© 

 
Необходимым условием для сохранения традиционного хозяйства, языка и культуры коренных малочис-

ленных народов Севера является кочевой образ жизни, связанный с особенностями ведения национальных 
видов хозяйствования – домашнего оленеводства, охоты и рыболовства. 

В России первые письменные свидетельства о кочевом образе жизни народов Севера появились после 
присоединения северных и восточных территорий к Российской империи, т.е. с XVII века. Народы Севера, 
по этим данным, разделялись на «сидячих» и «оленных», т.е. «оседлых» и «кочевых» [1, c. 135]. 

В соответствии с Уставом «Об управлении инородцев Сибири», утвержденным 22 июня 1822 г., все ино-
родцы были разделены на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих. Оседлыми считались лица, которые 
жили в городах и селениях; кочевыми – лица, занимающие определенные места по временам года; бродячи-
ми или ловцами – лица, переходящие с одного места на другое по рекам и урочищам [6, с. 394]. 

Эвены – один из коренных малочисленных народов Севера, проживающий на северо-востоке Сибири, 
с глубокой древности занимающийся оленеводством – основным видом хозяйствования. Особенности веде-
ния оленеводства в разных климатических условиях напрямую связаны с кочевым образом жизни. Кочевни-
чество – это систематическое перемещение его отдельных групп, связанное с характером производства 
и образом жизни. Оно имеет определенные траектории в пространстве, которые зависят от сезонных ритмов 
кормящего ландшафта [9, с. 3]. 

Кочевание с одного места на другое в поисках новых пастбищ было необходимо для содержания оленей, 
ведь кормом при выпасе в горно-таежной зоне и в тундре, и в северных редколесьях, и по долинам рек слу-
жат ягель, мох, лишайники, разнотравье и листья кустарников. 

Ведение кочевого образа жизни, ее специфика, конечно же, получили отражение в языке эвенов, как и у 
других кочевых народов, создав значительной пласт слов. Тем самым, лексика, связанная с кочевьем, обу-
словленным основным традиционным видом хозяйства – оленеводством, стала неотъемлемой частью сло-
варного состава эвенского языка, показывающей своеобразие языка народа. 

Но в современном мире в связи с интенсивным развитием современных технологий, техники, культуры, 
науки происходят значительные изменения в словарном составе любого языка, в частности эвенского. Мно-
гие слова и понятия, связанные с оленеводством и кочевьем, бесследно исчезают и забываются. В связи 
с этим необходимо собрать, систематизировать и исследовать лексику кочевья эвенского языка. 

На наш взгляд, лексику эвенского языка, связанную с кочевьем, можно разделить на несколько темати-
ческих групп (далее ТГ): ТГ слов, связанная с понятием «Нулгэ – кочевье», ТГ слов, связанных с понятием 
«Буюсэк – охота‖», ТГ слов, связанных с понятием «Народные знания». В свою очередь, каждую тематиче-
скую группу можно подразделить на лексико-семантические группы. 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении тематической группы слов, связанной непосредственно 
с понятием «Нулгэ» и разделении ее на лексико-тематические группы. 

К ТГ, связанной непосредственно с понятием «Нулгэ», относятся: 
а) названия кочевья: нулгэ Ол., Алл., Арм., Б., К-О., Лам., М., Ох., Ск. (Туг.), Т., ньулгө Лам., Ск. (Туг.) 

1) кочевье; 2) расстояние, проходимое за одну кочевку (примерно равное 8-10 км летом и 15-20 км зимой); 
3) кочевая семья; ньулгэкит, ньулгөкит местность, удобная для проезда кочевьем; ньулгэлдэдэй, ньул-
гөлдөдэй кочевать вместе с кем-нибудь; чаҥат Лам., чаҥыт Ол. дальнее кочевье налегке; гулэһэлтэн 
1) начало отправления в путь; 2) время перед самой кочевкой; 

б)  ЛСГ, связанная с названиями стоянок: өрикит(-ч) Ол., Алл., Арм., Б., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т. ме-
сто, где останавливаются для установки стойбища (букв.: постоянное место стоянки кочевника); дьукча 
1) остов юрты, чума; 2) место, где стояла юрта, чум, ураса; 3) место стойбища (заброшенного); амдип место 
предыдущей стоянки кочевья (букв. оставшиеся позади место); өриндьидьэк Ол., Алл., Арм., Б., Лам., М., 
Ох., П., Ск. (Туг.), Т. разбивка стойбища кочевника; өрилтэн Ол., Алл., Арм., Б., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), 
Т. время разбивки стойбища кочевника (букв.: время подготовки места для установки стойбища); чаҥачак 
Лам., ежедневное кочевание налегке, чтобы пройти большое расстояние; дьувусак летняя стоянка; 
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дьугоһодьак 1) летовка; 2) летняя стоянка; дьугадьак 1) летовка; 2) летовье, летняя стоянка, летнее стой-
бище; 3) Ол., Лам. летнее пастбище; илаhак Лам., илоhок Ск. (Туг.) место стоянки; һурт Лам. 1) местность, 
где во время кочевья остановились на 1-2 дня; 2) местность, где домашние олени кормились ненадолго; 
индьэн, индьэк Арм., Лам. 1) однодневная стоянка, однодневной отдых в пути; 2) Лам. место стоянки на 
один день; инчэк Ол., 1) ночевка; 2) место ночевки и др; 

в)  ЛСГ, связанная с названиями троп, дорог: һотаран – дорога; удь Ол., Алл., Б., Лам., М., Ох., П.,  
Ск. (Туг.), Т., удьа К-О., удьаран Ол. 1) след, отпечаток; 2) тропа, тропинка; гэннэмкин тропа, путь, 
направление, по которым ездят или идут за чем-либо или за кем-либо; дөт 1) прямой путь; 2) кратчайший 
путь; дьанма Арм. тропа, след, дорога; дьувурма 1) тропинка, тропа летняя, ведущая к дому; 2) след, ведущий 
к дому; мōлимкин Ол., Алл., Б., Лам., М., Ох., Т., Ск. (Туг.) тропа, по которой ходят, ездят за дровами; мөли-
кич(т) Ол., Б., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т. тропа, по которой идут за водой; кочāлиһак Лам., Ск. (Туг.)  
объездная дорога, обходной путь; ҥэнэмкин Лам., Ох., Ск. (Туг.) путь, место, по которому часто ходят, ез-
дят; мучумкин тропка, дорога, по которой обычно возвращаются; коч М.. Ох., кочā, кочāли Лам., Ох.,  
Ск. (Туг.) 1) излучина, извилина реки; 2) Лам. кочали а) извилистая дорога, извилистый путь; б) объездная, 
обходная дорога; һōт Ол., Алл., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т., һот(а) К-О., от Б. 1) тропинка, дорожка; 
2) тропинка зверей. Общетунг. һокто дорога; нег. хокто дорожка, тропа; ороч. хокто 1) дорога, тропа; 
2) след; аргаһмкин 1) наиболее удобное место для переваливания через хребет или стрелку, 2) дорога, про-
ложенная для переваливания через стрелку. 

в)  ЛСГ, связанная с названиями указателей, знаков в кочевье: ньунълдывун Ол., ньунилдивун Алл., 
ньунълдивън Б., П., ньунөлдывун Лам., М., Ск. (Туг.), Т. 1) указатель; 2) знак, указывающий на направле-
ние, в какую сторону люди кочевали от этого стойбища; 3) указка; 4) примерная карта, нарисованная от руки, 
показывающая где, что имеется; илкън Ол., Алл., Б., М., П., Т., илкэн Арм., К-О., Лам., Ох., илкөн Ск. (Туг.) 
1) метка, пометка, отметка (отметина); 2) затес, зарубка, засечка; ньиҥир Ол., Лам., Б., П, М., Ск. (Туг.), Т. за-
рубка, затес, засечка, метка; һугар - ; алдамат свежий затѐс; алдир 1) затѐс, затесанное; 2) отметина, затѐс, 
сделанные на дереве как знак для других; гэлэчилдывун 1) палка, с помощью которой слепой ищет что-
либо; 2) знаки (затесы) на дереве, сломанные ветки, ориентируясь на которые обнаруживается след или тро-
пинка; илкэни Лам. 1) ставящий метку, отметину; 2) помечающий; 3) ставящий затѐс, зарубку, засечку; 
4) ставящий клеймо; ньиҥни Ол., Лам. 1) делающий зарубки, затесы, насечки, метки на твердом предмете; 
2) оставляющий затесы на пути следования; 

г)  ЛСГ названий оленя по выполняемой им функции в караване, цуге в упряже, обозе: элгүн Ол., Алл., Б., 
К-О., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т.,өлгүн Алл., Лам., М., Ск. (Туг.), Т. 1) караван, цуг оленей, связанных ве-
реницей; 2) ведомый на поводке, за руку (букв.: имеющие промежуток между собой); кадарлан зануздан-
ный олень; учак верховой олень; аһи оранни верховой олень, предназначенный для верховой езды женщи-
ны; бэбэрук, бэбэсэк олень, приученный для перевозки детей в колыбели; өньэрук Ол., Б., Лам., М., П., Т., 
өньэсэк Ох. олень, прирученный к перевозке детей, закрепленных дощечками к седлу; һулрарук олень для 
перевозки постельных принадлежностей; һиэнкурук олень, везущий при переездах покрышки юрты и до-
машнее имущество; һэрукэрук олень, везущий при переездах посуду, мясо; чорарук предпоследний олень, 
везущий треноги – чора чума; ирукарук олень, приученный для перевозки жердей; өлгүн Лам., М., Ох., Ск. 
(Туг), Т. олень, ведомый на привязи; ньōҕърън Ол., Б., П., ньōҕълън Т., ньōҕаран Ох., ньоҕусут Ох., 
ньоҕъһъч Алл., ньогуһутЛам., М., Ск. (Туг.), Т., ньōҕоһок Лам. передовой, ведущий в упряжке (олень, со-
бака); ангида 1) с прит. афф. правая сторона, 2) правая рука, 3) правый, 4) правый (олень) в упряжке; дэвън-
гидэ Ол., Алл., Б., М., П., Т; диhингида К-О., дьигэнгидэ, дэҥэнгидэ Арм., Ох., дьэгэнгидэ Лам., дьөгөн-
гидэ Лам., Ск. (Туг.) левый олень в упряжке и др.; 

б) ЛСГ названия нарт в обозе, оленьей упряжи, арканов и приспособлений для дрессировки оленей: турки 
Ол., Алл., Б., К-О., М., Лам., Ох., П., Ск. (Туг.), Т., торки Арм. нарта, сани; нолима Алл., Ск. (Туг.), налима 
Алл. нарта, сани; кэндэ Ол., Б., Ох., П., кäнда К-О., кэндэ Арм. (букв.: с большой широкой лодыжкой) 
1) олень упряжной чукотской или корякской породы низкого роста; 2) нарта оленья широкая, рассчитанная 
для езды по тундре; ирълдывун Ол., Алл., ирълдъвън Б., П. 1) повозка; 2) волокуша; 3) сани для перевозки 
грузов; уси Ол., Арм., Б., П., үһи Алл., К-О., Лам., М., Ох., Ск. (Туг.), Т. 1) веревка (общее название всех ви-
дов веревки); 2) узда, повод, вожжи; 3) Алл., К-О., Лам., М., Ох., Ск. (Туг.) завязки; 4) Лам., Ск. (Туг.) бечев-
ка, капроновая веревка; ньōҕ Ол., Алл., Арм., Б., Лам., М., Ох., П., ньōв Лам., Ск. (Туг.), Т., ньōҕъ Алл., 
ньōҕан Ох., ньōҕън Ол., ньōҕун Алл., ньоу К-О. вожжа, поводок для управления ведущим оленем в упряж-
ке или верховым оленем; иэнмар, инмар недоуздок; осусун ремень для закрепления поклажи седла на кру-
пе оленя; урултэҥ длинная веревка для увязывания упакованных одеял, постельной принадлежности и др.; 

в) ЛСГ названий снаряжений кочевника: эмгүн Ол., Алл., Лам., М., Ох., Ск. (Туг.), Т.,өмгүн Лам., Ск. 
(Туг.), үмгүн К-О., ъмгүн Ол., Б., П. седло (букв.: предназначенное для переезда); өньэ Ол., Алл., Б., Лам., М., 
Ох., П., Ск. (Туг.), Т детское седло, имеющее с обеих сторон дощечки для закрепления ребенка к седлу для де-
тей 2-4-х лет; доҥка седло детское; каҥка, коҥко Лам., М. седло для детей (научившихся сидеть в нем само-
стоятельно) (букв.: жесткий); кайам седло необшитое, ездовое; һэнмэй боковины, скрепы седла оленя;  
ӣн эмгүнни вьючное седло; нинками посох мужской; палка, на которую опираются при верховой езде на оле-
нях; чорами Ол., чōрами Ох. короткая палка, посох, трость (букв.: палка из треноги юрты); тийун Ол., Б. Ох., 
тивун Лам., М., Т., туйун Алл., Ол., тийун К-О, Лам., тибун Ск. (Туг.) 1) посох; 2) палка, трость, тросточка; 
3) костыль; 4) палка для торможения; ньōри Ол., Б., Ох., П., Ск. (Туг.) 1) посох; 2) Лам., Ск. (Туг.) посох 
женский с наконечником в конце для натягивания верхней части ровдуги; 3) Б., Лам., Ск. (Туг.) наконечник 
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женского посоха; һэрук вещевая сума из оленьей шкуры, һөтүк Лам., Ск. (Туг.), һэтүк Ол., Алл., М.,  
Ох., П., Т., этүк Б. сума переметная для перевозки мелких предметов, чаще всего женских вещей (букв.: пере-
вешиваемая, зависающая на седле сума); эмгүн тэдэнни потник, подстилка под седло; тэнмэй шнур, ремешок 
для приторачивания чего-либо к седлу; тэргун Алл. ремень, соединяющий две части перекидного вьюка и др.; 

г)  ЛСГ названий одежды: болъсък, болоһок осенняя одежда; дуди короткая меховая одежда шерстью 
внутрь; дудика короткая меховая рубашка шерстью внутрь, надеваемая под национальной одеждой или дохой; 
илгалкан Алл., Лам., Ск. (Туг.) 1) женская одежда, украшенная на талии сзади нашивками; 2) Лам., Ск. (Туг.) 
складчатый (со строчкой, сборками, складками сзади на талии женской одежды); мукти Ол., Алл., Арм., Лам., 
М., Ск. (Туг.), П. 1) безрогий (об оленях со спиленными рогами); 2) сбросивший рога (олень, лось); 3) беспа-
лый, комолый; 4) дерево без верхушки; 5) нож со сломанным кончиком; 6) Лам. унты с коротким голенищем; 
7) Лам. верхняя одежда с короткими рукавами; 8) короткая доха; авун – шапка; иҥтика Ол. шапка меховая; 
иҥтика Ол. шапка меховая, инҥас Лам. меховая (одежда); мэрэлдивкэ II Ол., П. шапка-обманка (без ушей); 
бөски очки (самодельные солнцезащитные из кожи с маленькой щелью для зрачков глаз); мукти унто Лам. 
унты с короткой голяшкой для повседневного ношения; үһниду төтүчөһөк Лам. одежда, обувь, предназна-
ченные для ношения в период оттепели; куби Ол. длинная меховая детская обувь, одеваемая при кочевке; 
дōтон 1) теплые чулки из меха; 2) меховые унты, вдеваемые внутри верхних унтов и др.; 

д)  ЛСГ глаголов, связанных с «нулгэ»: нулгэдэй кочевать; эмгүндэй Ол., Алл., Лам., М., Ох.,  
Ск. (Туг.), Т.,өмгүндэй Лам., Ск. (Туг.), үмгүндэй К-О. 1) оседлать; 2) накинуть седло на спину (оленя, лошади); 
алалгадай 1) распрячь; 2) развязать все узлы в лямке; алудай подставить подпругу или ремни, поддерживаю-
щие седло спереди или сзади; амарчидай 1) идти, ехать последним в группе, 2) замыкать группу, 3) постоянно 
опаздывать; бадудай ехать верхом; бадуһандай 1) отъезжать, выезжать, отбывать; 2) воспользоваться нена-
долго верховым оленем; гилбэндэй связывать цугом оленей, идущих в караване; инудэй навьючивать на оле-
ня, на лошадь; индэй 1) навьючить на оленя; 2) кинуть, бросить на спину; 3) накинуть на плечи рюкзак, груз; 
инургудэй Лам. 1) навьючить добычу на наскоро сложенные вьюки; 2) навьючить добычу на верхового оленя 
и самому садиться на нем; куньавкандай ездить верхом на оленях или на нартах; мөриндэй Лам., Ск. (Туг.) 
съездить и вернуться обратно без ночевки (букв.: сделать круг); мавутладай Ол., Лам., М., Ох., Ск. (Туг.), ма-
вутлудай, мавътлудай Б., П. ловить арканом; ньамньидай Ол., Алл., Арм., Б., Лам., М., П., Ск. (Туг.), Т., 
ньамньадай К-О., Ох. 1) ехать быстро, рысью, галопом (на олене, лошади) (букв: разогреть оленя, лошадь 
быстрой ездой); 2) мчаться, скакать, нестись во весь опор; 3) Лам. принимать участие в гонках (скачках); 
4) Лам. образн. прибыть, приехать быстро (при этом необязательно рысью или галопом); ньиҥдэй Ол., Лам., 
ньиҥидэй Ол. 1) делать зарубки, метки, затесы, начеки; 2) Ол. ставить ветки на пути следования; өлгөдэй 
Лам., М., Ох., Ск. (Туг), Т. 1) вести за собой на привязи; 2) вести за руку; өньэлгэдэй Ол., Алл., Б., М., П., Т., 
өньэлгөдэй Лам., Ск. (Туг.) 1) отвязывать, развязывать; 2) Лам., Ск. (Туг.) собираться завязывать; 2) Ол., Ох., 
Лам. упасть, свалиться с оленя (о человеке, не научившемся ездить верхом); 3) Лам. образн. а) накрениться на 
одну сторону (о нарте, сползающей в сторону уклона); б) уйти в другую сторону (о тропе, дороге); уҕорчидай 
Лам., Ск. (Туг.), угърчидай, увърчидай Ол. сваливаться на бок (о седле); ӯдай Ол., Алл., Арм., Б., К-О., Лам., 
М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т. сесть верхом; ӯвкандай Ол., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т. 1) посадить верхом; 2) по-
мочь сесть верхом; үйдэй Ол., Алл., Б., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т. 1) привязать, завязать; 2) связать, связы-
вать; 3) вязать; үйчидэй Лам. 1) быть привязанным, связанным; 2) держать на привязи (оленей, собак, лоша-
дей); 3) образн. быть зависимым от чего-то или от кого-то; үйүлдүдэй Лам., М., Ох., Ск. (Туг.), Т. 1) связывать, 
соединять вместе; 2) стягивать вместе; үлбүлҥэдэй Лам. шествовать длинной вереницей; үлбүҥчидэй Ол., 
Алл., Б., Лам., М., Ох., П., Ск. (Туг.), Т. 1) двигаться друг за другом, вереницей, цепочкой, гуськом; 2) распола-
гаться, находиться, стоять друг за другом, вереницей; үсилэндэй Ол., үһилэндэй Алл., Лам., М., Ох., Ск. (Туг.), 
Т. ловить оленей, окружая их длинной веревкой; элгүндэй Ол., Алл., Б., К-О., Лам., М., Ох., П.,  
Ск. (Туг.), Т.,өлгүндэй Лам., Ск. (Туг.) 1) связать друг за другом; 2) связать в караване; 3) связать цугом и др. 

Таким образом, исследование тематической группы слов, связанной с понятием «Нулгэ», и разделение ее 
на лексико-семантические группы показало, что она занимает значительную часть словарного состава лекси-
ки, связанной с кочевьем в эвенском языке. В связи с этим изучение и систематизация лексики кочевья спо-
собствуют расширению и углублению наших знаний об истории народа, языке, культуре эвенов. В первую 
очередь это необходимо подрастающему поколению, которое живет в мире глобализации и информатизации. 

 
Условные сокращения 

 
Алл. – аллаиховский говор 
Арм. – арманский говор 
Б. – березовский говор 
К-О. – колымо-омолонский говор 
Лам. – ламунхинский говор 
М. – момский говор 
Ол. – ольский говор 
Ох. – охотский говор 
П. – пенжинский говор 
Ск. (Туг.) – саккырырский (тугэсирский) говор 
Т. – томпонский говор 
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The present article studies the Even language vocabulary of nomadship, in particular, the thematic group of words, which are di-
rectly related to the notion of ―Nulge‖ and its division into lexical and thematic groups. This thematic group is represented 
by numerous lexical units that show the richness of the Even language vocabulary. 
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УДК 801.31 
Филологические науки 
 
В статье представлены результаты исследования речевых стратегий ввода темы, выполненного на мате-
риале аналитических статей из отечественных газет. Высказывание – маркер ввода темы – рассматрива-
ется как один из ключевых лингвопрагматических элементов. Высказывания, включающие метафорические 
метатекстовые номинации и выступающие в качестве маркеров ввода темы, исследуются в собственно 
лингвистическом аспекте, а также в референциально-прагматическом аспекте, характеризующем гло-
бальную связность дискурса. 
 
Ключевые слова и фразы: речевые стратегии; ввод темы дискурса; метатекстовая стратегия; метафорическая 
номинация; референция; маркер ввода темы. 
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СТРАТЕГИЯ МЕТАТЕКСТОВОГО ВВОДА ТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

МЕТАФОРИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬЕ 
 

В современной лингвистике речевые стратегии определяются, с одной стороны, как планы речевого об-
щения, зависящие от целей коммуникации, интересов и установок адресанта и адресата и тем самым опре-
деляющие выбор языковых средств; с другой стороны, как определенные совокупности речевых действий, 
совершенных посредством определенных языковых средств и представляющих собой реализацию таких 
планов речевого общения [4; 5; 6]. При работе с текстами газетно-публицистического дискурса мы отдаем 
предпочтение второму подходу, поскольку имеем дело с конкретными языковыми фактами, анализ которых 
сделает возможным выстраивание определенных моделей применения речевых средств. 

Под вводом темы дискурса мы понимаем функциональный элемент текста статьи, рассматриваемый как по-
следовательность речевых действий автора, инициирующих раскрытие основного содержания статьи и вопло-
щенных в высказывание или последовательность высказываний. Одним из обязательных элементов высказыва-
ния, реализующего стратегию ввода темы дискурса, выступает ее языковое выражение (маркер ввода темы) [4]. 

По результатам исследования были выделены следующие стратегии ввода темы в аналитической статье: 
1) стратегия ввода темы дискурса черед представление каузирующего события; 2) стратегия метатекстового 
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