
  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 14(2), 2025]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

231

Информация для цитирования: 
Кузьмина Р. П. Семантика пищевых запретов в лингвокультуре эвенов / Р. П. Кузьмина // 

Научный диалог. — 2025. — Т. 14. — № 2. — С. 231—249. — DOI: 10.24224/2227-1295-2025-
14-2-231-249. 

Kuzmina, R. P. (2025). Semantics of Food Taboos in Linguistic Culture of Even People. 
Nauchnyi dialog, 14 (2): 231-249. DOI: 10.24224/2227-1295-2025-14-2-231-249. (In Russ.). 

Семантика
пищевых запретов
в лингвокультуре эвенов

Semantics of Food Taboos 
in Linguistic Culture 
of Even People

Кузьмина Раиса Петровна
orcid.org/000-0003-4964-3448

кандидат филологических наук
старший научный сотрудник
raisakuzmina2013@yandex.ru

Raisa P. Kuzmina
orcid.org/000-0003-4964-3448

PhD in Philology
senior research scientist

raisakuzmina2013@yandex.ru

Институт гуманитарных исследований
и проблем малочисленных

народов Севера Сибирского отделения
Российской академии наук 

(Якутск, Россия)

The Institute for Humanities Research
and Indigenous Studies of the North

of the Siberian branch
of the Russian Academy of Sciences

(Yakutsk, Russia)

© Кузьмина Р. П., 2025

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24224/2227-1295-2025-14-2-231-249&domain=pdf&date_stamp=2025-03-21


  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 14(2), 2025]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

232

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract:

В статье рассматривается семантика пи-
щевых запретов в языке и культуре эвенов. 
Новизна исследования видится в том, что 
впервые исследуется семантика пищевых 
запретов в системе малых жанров эвенско-
го фольклора, определяются место и роль 
пищевых запретов в обрядовой и духовной 
культуре этноса. Вводятся в научный обо-
рот материалы по пищевым запретам, за-
фиксированные в ходе полевых исследова-
ний. Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что значимость запретов в обще-
стве и традиционной культуре до сих пор 
остаётся недостаточно изученной. Запреты 
рассматриваются как важная часть фоль-
клора, обычаев и традиций, как образцы 
народной культуры, выступающие основой 
народной педагогики и отражающие нрав-
ственные ценности и духовность народа. 
В статье приводятся определения безэкви-
валентных лексем, характерных для языка, 
используемого в жанре запретов-оберегов. 
Доказано, что большинство пищевых за-
претов-оберегов состоят из двух компонен-
тов: в первой части содержится повеление 
о запрете, а во второй — объяснение при-
чины этого запрета. Предлагается класси-
фикация пищевых запретов по 8-ми тема-
тическим группам, в том или ином аспекте 
характеризующим особенности пищевого 
кода культуры эвенов. Подчеркивается, что 
согласно традиционной народной культуре 
в основе этого кода лежат основные прин-
ципы гармоничного сосуществования че-
ловека с окружающим пространством. 

This article explores the semantics of food 
taboos within the language and culture 
of the Even people. The novelty of this re-
search lies in its pioneering examination 
of food taboos within the system of minor 
genres of Even folklore, identifying their 
place and role in the ritual and spiritual culture 
of the ethnic group. The study introduces ma-
terials on food taboos collected during field re-
search into academic discourse. The relevance 
of this research is underscored by the fact 
that the significance of taboos in society and 
traditional culture remains insufficiently ex-
plored. Taboos are viewed as an essential part 
of folklore, customs, and traditions, serving as 
exemplars of folk culture that underpin popu-
lar pedagogy and reflect the moral values and 
spirituality of the people. The article presents 
definitions of non-equivalent lexemes char-
acteristic of the language used in the genre 
of protective prohibitions. It is demonstrated 
that most food taboos consist of two compo-
nents: the first part contains a command pro-
hibiting an action, while the second provides 
an explanation for this prohibition. A classifi-
cation of food taboos is proposed, organized 
into eight thematic groups that characterize 
various aspects of the food code in Even cul-
ture. It is emphasized that, according to tradi-
tional folk culture, the foundation of this code 
lies in the fundamental principles of harmo-
nious coexistence between humans and their 
surrounding environment.

Ключевые слова: 
пищевой код культуры; пищевые запреты 
у эвенов; лингвокультура; семантика; язы-
ковая картина мира; обряд; обычай; фоль-
клористика. 
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food code of culture; food taboos among 
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1. Введение = Introduction
Запреты-обереги, будучи неотъемлемой частью обрядовой культуры 

эвенов, отражают мифологические воззрения и являются сводом правил, 
основой воспитания подрастающего поколения, регуляторами поведения 
человека в обществе, его отношения к окружающему миру. Жанр запретов-
оберегов относится к одному из архетипических фольклорных жанров, до-
шедших до наших дней в неизменном виде. В современном мире, в ситу-
ации искажения нравственных ориентиров, исчезновения миноритарных 
языков и культур, необходимость сбора и изучения запретов становится 
особенно актуальной. М. Е. Роббек отмечала: «Основная проблема циви-
лизации — утрата связи человека с природными ритмами. По поверьям 
эвенов, пища является основой жизни человека, поэтому в ней аккумули-
рованы мудрость и вековой опыт народа» [Роббек, 2007, с. 79]. По мнению 
С. А. Арутюнова, «пища — это тот элемент материальной культуры, в ко-
тором более других сохраняются традиционные черты, с ним более всего 
связаны представления народа о своей национальной специфике, и в то же 
время он легче и быстрее других поддается заимствованиям, вариациям, 
модификациям и новациям» [Арутюнов, 2001, с. 10]. 

В последнее время растёт число научных трудов, посвящённых изу-
чению пищевых табу в культуре питания народов России. Так, в статье 
А. В. Алдын-оолова рассмотрены ключевые аспекты запретов, присущих 
национальной тувинской кухне [Алдын-оолов, 2015]. Л. Г. Романовой пред-
ставлено описание пищевых предписаний и ограничений, характерных для 
якутской культуры. В частности, автор уделяет особое внимание ограниче-
ниям, связанным с беременностью, свадебными церемониями и погребаль-
ными ритуалами, считающимися обрядами перехода. Также Л. Г. Романова 
анализирует ограничения, налагаемые на детей, обусловленные стремлени-
ем сохранить их здоровье и жизнь [Романова, 2019]. О. Б. Степановой про-
ведено исследование, посвящённое осмыслению значения пищи в ключе-
вых церемониях селькупской культуры. В своей работе она выделяет два 
вида пищи в селькупских ритуалах: приношения духам и пищу для людей 
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[Степанова, 2024]. Широкий спектр пищевых ограничений, свойственных 
в традиционной культуре тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, 
рассмотрен в статье М. М. Содномпиловой [Содномпилова, 2024]. 

По смысловому содержанию эвенские төнӈэкич ‘запреты-обереги’ 
близки к эвенкийским одё ‘запрет, оберег, табу’, коррелятом эвенкийской 
лексемы выступает эвенское слово одявки с семантикой ‘запрет, табу’, 
функционирующее в охотском диалекте и в ламунхинском говоре. По сло-
вам Г. И. Варламовой, эвенкийское одё — это «система запретов, регламен-
тирующая поведение человека в обществе и его отношения с окружающей 
средой» [Варламова, 2004, с. 55]. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые изучается семанти-
ка пищевых запретов-оберегов в эвенской лингвокультуре, предлагается 
их классификация по тематическим группам, дающая возможность более 
подробно исследовать важность этих запретов в пищевом коде культуры 
этноса. Ранее А. А. Бурыкиным была дана общая классификация всех за-
претов-оберегов по десяти тематическим группам: «1) Запреты, связанные 
с религиозными представлениями о духах-хозяевах; 2) Запреты, связанные 
с живой природой — животными и растениями; 3) Запреты, относящиеся 
к жилищу, орудиям труда, предметам домашнего обихода; 4) Запреты, свя-
занные с человеком; 5) Запреты, связанные с общением людей; 6) Запреты, 
связанные с беременностью, рождением и воспитанием детей; 7) Запре-
ты, связанные с представлениями о мире мертвых; 8) Суеверия различного 
рода с; 9) Запреты, связанные выражением чувств и эмоций; 10) Запреты, 
связанные с использованием различных языковых средств (словесные 
табу)» [Бурыкин, 2001, с. 93]. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
До 1960-х годов запреты-обереги не выделялись как отдельный 

жанр эвенского фольклора. Первые записи запретов были опубликованы 
С. Н. Николаевым в 1964 году. В книгу вошли 50 охотничьих и общих за-
претов, записанные им у томпонских и оймяконских эвенов. Пять образцов 
запретов-оберегов, зафиксированные в 1974 году у эвенки из п. Анавгай 
Быстринского района Камчатской области, были опубликованы Ж. К. Ле-
бедевой в 1985 году [Лебедева, 1985]. 

В последние десятилетия, начиная с 90-х, стало больше внимания уде-
ляться сбору и документированию малых жанров эвенского фольклора, 
в том числе и запретов-оберегов. В работе «Душа эвена», опубликованной 
Е. Н. Боковой в 1998 году, представлены 105 оберегов, которые связаны 
с культом огня, почитанием духа земли, охотой, социальными нормами 
и оленем. Кроме того, книга «Эвенский фольклор», изданная Е. Н. Боко-
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вой на эвенском языке в 2002 году, содержит 88 оберегов. В монографию 
В. А. Роббека «Фольклор эвенов Березовки (образцы шедевров)» включе-
ны 60 запретов-оберегов с переводом на русский язык, записанные у бере-
зовских эвенов [Фольклор ..., 2005]. 

Монография А. А. Бурыкина «Малые жанры эвенского фольклора: за-
гадки, пословицы и поговорки, запреты-обереги, обычаи и предписания, 
приметы» — это единственное двуязычное издание, в котором системати-
зированы образцы 236 запретов-оберегов, собранные автором у восточных 
эвенов, а также опубликованные ранее [Бурыкин, 2001]. 

В статье методом сплошной выборки использованы 6 пищевых за-
претов-оберегов, записанных С. И. Николаевым [Николаев, 1964], пять 
пищевых-запретов, включенных в работу «Эвэн һаньинни» (Душа эвена) 
Е. Н. Боковой [Бокова, 1998], монография А. А. Бурыкина, куда введены 
восемь пищевых запретов-оберегов [Бурыкин, 2001]. 

Также были применены материалы из книги «Ойотунгцы из Аллаи-
хи: (Историко-этнографические очерки)» Е. В. Едукина, опубликованной 
в 2001 году [Едукин, 2001]. Кроме того, в статье привлечены материалы, 
собранные автором в ходе полевых исследований у эвенов с. Себян-Кюель 
Ламунхинского наслега в Якутии. 

Для анализа и интерпретации полученных данных применялись следу-
ющие методы: описательный метод, функционально-семантический под-
ход и методы лингвокультурологического анализа. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
В культуре эвенов запреты-обереги связаны с религиозными представ-

лениями народа, демонстрируют анимистические и тотемистические воз-
зрения, иллюстрируют отношение человека-эвена к природе, сакрализа-
цию и персонификацию окружающего пространства. 

В двуязычных словарях полисемичная лексема төнӈэкич дается с де-
финицией ‘предосудительно, грех, грешно; запрет, табу’ [ССТМЯ, т. 2; 
ЭРС]. В языках тунгусо-маньчжурской группы данная лексема зафикси-
рована только в эвенском языке, что дает основание полагать, что корень 
төнӈэ- ‘грешить, быть грешным; верить в грехи; перен. быть беременной’ 
[ССТМЯ, т. 2; ЭРС], возможно, был заимствован из языков чукотско-ко-
рякской группы. О сходстве слов, обозначающих запрет в эвенском и чу-
котском языках, упоминал и А. А. Бурыкин. Он отмечал, что слова, означа-
ющие запрет, в этих языках имеют сходное звучание и значение [Бурыкин, 
2001, с. 100]. В текстах пищевых запретов встречаются также лексемы, от-
носящиеся к табуированным: хинимкин ‘грех, грешно; нельзя’, нӫнь ‘нель-
зя, запрещено; грех, грешно’ [ЭРС]. 
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В лингвокультуре эвенов пищевые запреты-обереги можно разделить 
на несколько тематических групп в зависимости от их значения и особен-
ностей функционирования. 

3.1.  Пищевые  запреты-обереги,  относящиеся  к  умилостивлению 
духов-хозяев (төр мусанни ‘дух земли’, төр муранни ‘дух земли’, тог 
мусанни ‘дух огня’

Данная группа пищевых запретов-оберегов обладает предостерега-
тельной функцией, в их семантике усматривается строгая запретность. 
В мифологическом сознании эвенов такие тексты пищевых запретов от-
носятся к сакрализованным запретам, в них обнаруживается мистическая 
вера в сверхъестественное, вера в наказание за совершенное: Хисэчин де-
бэдникэн, дебэӈи дяваттий төрлэ мултуми, эди дептэ — нөне, улэли. Та-
вар хи нөнич, кэнелич хогначавус төнӈэкич хами дебэӈус тен гөвэттэ // 
Если вечером во время еды уронишь еду на землю, то не поднимай ее, 
оставь — грех. Говорят, что, зная о том, что ты живешь грешно, у тебя ото-
брали еду [Фольклор ..., 2005, с. 292]; Деплэв тикчэв экич гявра гад -укал 
депчэ, төнӈэкич, төр мурандун дебэвчэ // Еду, упавшую в землю, второй 
раз не бери — грешно, она уже съедена хозяином земли [Бурыкин, 2001, 
с. 206—207]. 

Умилостивление духа огня в мифологическом сознании эвенов через 
механизм символизации должно было создать основу для счастья и бла-
гополучия рода. Кормление огня относится к обязательным ритуальным 
действиям, сопровождающим важные события в жизни человека, и во-
площено в ряде пищевых запретов:  Тогу уличиннэй (деплэв улэннэ) эди 
омӈаграр — тог ундин // Не забывай о том, что надо покормить огонь 
(бросить туда еду) — огонь погаснет [Бокова, 1998, с. 38; Бурыкин, 2001, 
с. 203]; обычаев — Анӈамтав деплэв дебэдилми, дюллэ тогду улэнмэй // 
Начиная есть какую-то еду, надо сначала бросить кусочек в огонь [Бокова, 
1998, с. 50; Бурыкин, 2001, с. 225]. 

В традициях других народов также можно найти упоминания о почи-
тании духа огня. Например, у чукчей есть обычай кормить огонь во время 
праздника, посвящённого молодому оленю [Дьячкова, 2001, с. 265]. 

У селькупов человек, вернувшийся в родные места, совершает обряд 
умилостивления огня, чтобы сообщить о своём возвращении. Огонь в этом 
случае становится связующим звеном между миром живых и миром духов 
[Степанова, 2024, с. 50]. 

3.2. Пищевые запреты-обереги, обусловленные почитанием тотем-
ных предков и сакрализацией животных

В культуре эвенов выделены пищевые запреты, связанные с почита-
нием тотемных предков и сакрализацией животных. Например, у эвенов 
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существовал целый комплекс ритуальных действий, проводимых во время 
разделки и приготовления медвежьей тушей. Переднюю часть туши при-
возили в стойбище и отмечали медвежий праздник Уркачак. Уркачак был 
внутренним праздником мужчин одного стойбища, одного рода. Во время 
праздника мясо ели, отрезая маленькие кусочки ножом. Откусывать мясо 
зубами было запрещено, чтобы не рассердить священного зверя. Приём 
пищи чередовался со спортивными состязаниями и общим весельем. По-
сле этого привозили и варили заднюю часть туши, которую уже могли есть 
и женщины. Самая старшая из них, получив первый кусок медвежьего 
мяса, бросала его в огонь очага. Это делалось в знак благодарности и ис-
купления перед священным животным [Тураев и др., 1997, с. 121]. 

У быстринских эвенов готовка медвежьего мяса была прерогативой 
мужчин, женщины в это время уходили в самую дальнюю юрту и никогда 
не смотрели, как мужчины варят мясо. После того как мясо было приготов-
лено, самый уважаемый мужчина в семье усаживался и разливал отвар. Он 
вынимал куски медвежатины и нарезал их. Сначала он нарезал сердце мел-
кими кусочками и говорил, что это камень. Все присутствующие бросали 
эти кусочки в сторону своего носа, как будто это были камешки. Затем он 
нарезал глаза и делил их между всеми. Он кричал, как ворон: «Куг! Куг!» 
Его сородичи повторяли за ним. Нарезав медвежий язык и поделившись 
им со всеми, он придыхал: «Эхэ-эхэ-эхэ». Все присутствующие повторяли 
за ним. Женщины не участвовали в трапезе. На этот праздник допуска-
лись только очень старые женщины. Старым женщинам предлагали мясо 
с лап, прежде чем они начинали есть, они проводили обряд благодарения. 
С подростками, впервые участвовавшими в медвежьей охоте, проводился 
обряд посвящения в охотники, заключавшийся в том, что старейшина клал 
им в рот кусочки мяса и обмазывал их подбородки кусочком медвежьего 
лёгкого, говоря при этом, что теперь они стали настоящими добытчиками-
мужчинами. Этот мужской праздник длился три дня, пока всё медвежье 
мясо не съедалось [Кастен и др., 2014, с. 175—179]. 

В культуре якутов существовала традиция, согласно которой мужчины 
могли есть мясо медведя только после проведения определённых обрядов. 
Женщинам же было запрещено употреблять медвежатину, поскольку со-
гласно якутским преданиям медведь в древности был женщиной, поэтому 
считалось, что он мог принимать облик женщины [Саввин, 2005, с. 52]. Ра-
нее у якутов существовал обычай, который предписывал, чтобы участники 
охоты выпивали тёплую кровь медведя, съедали кусок его сырой печени, 
сердца и жира после того, как он был убит. После этого они трижды вы-
крикивали «ух!», обращаясь к небу, и считали, что это защищало их от воз-
можной мести со стороны медведя [Серошевский, 1993, с. 637]. 
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У орочей женщины могли присутствовать на пиршестве, но сидели от-
дельно, и, как пишет С. В. Березницкий, «они тоже получали свою порцию 
мяса, причем женщинам из рода охотника — хозяина медведя — разре-
шалось есть мясо только с внутренней стороны задних ног зверя… По-
ловой член самца ели только старики. Этот обычай символизировал идею 
возрождения зверя. Кроме того, считалось, что так можно восстановить 
мужскую силу. Косточка члена не выбрасывалась. Собрав несколько таких 
косточек, орочи украшали ими берестяной сосуд и дарили его бесплодной 
женщине в качестве лечебного талисмана» [Березницкий, 1999, с. 83—84]. 

В культуре эвенов до сих пор существуют определённые запре-
ты, соблюдаемые во время съедания медвежьего мяса. Когда эвены едят 
медвежатину, они не должны говорить, что едят именно медвежье мясо. 
Вместо этого они используют особое слово куӈамдудай (Лам), что озна-
чает ‘есть мясо медведя’ [ПМА, 2005], или — восточные эвены — слово 
куӈакатлилдай [ЭРС] с тем же значением. Кроме того, при поедании мед-
вежьего мяса эвены обязательно подражают ворону, издавая характерные 
звуки, напоминающие карканье. 

В большинстве групп эвенов гагара почитается как священная птица, 
и её употребление в пищу находится под строгим запретом. У томпонских 
эвенов существовал обычай, согласно которому женщинам и девушкам за-
прещалось есть гагару, поскольку считалось, что в случае нарушения этого 
запрета дети могут родиться заиками или немыми [Николаев, 1964, с. 197]. 
Истоки такого запрета восходят к мифам творения, где гагара выступает 
помощником демиурга при сотворении земли. Деревянная фигура гагары 
помещается на столбах шаманской могилы, так как она является духом-за-
щитником шамана [Иохельсон, 2005, с. 316]. 

Подобное почитание гагары отмечено и в культуре ненцев. Легенда 
гласит, что в то время, когда птицы были людьми, у гагары были олени. Од-
нажды человек-гагара перегнал стадо между двумя озерами, но человек-
халей своим криком напугал оленей, которые повернули на ветер и растоп-
тали человека-гагару. Теперь перед грозой гагара призывает оленей бежать 
за озера. Красивое оперение гагары напомнит парку, а кости крыльев и ног 
выглядят будто сросшимися после переломов [Харючи, 2012, с. 87]. 

В культуре якутов гагара, подобно кукушке, ворону и чайке, занимает 
важное место в шаманских ритуалах. Кулик и куропатка же считаются пти-
цами, наделёнными магическими свойствами [Серошевский, 1993, с. 633]. 

У некоторых эвенских родов зафиксирован запрет на убиение гусей и 
поедание их мяса, восходящий, возможно, к древнему тотемистическому 
культу. По данным полевых исследований, один из родов, вошедших в со-
став ламунхинского рода эвенов, мог иметь связи с юкагирами гусиного 
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рода (эрбэчкэнами), проживавшими на территории северо-западного Вер-
хоянья. У юкагиров существует поверье, что Гусиный род назван так по-
тому, что один из шаманов этого рода превратился в стерха и улетел вместе 
с птицами [Иохельсон, 2005, с. 176; Прокопьева, 2009, с. 57]. 

В повести «Охотник Тормита» А. В. Кривошапкин приводит предание, 
которое услышал главный герой Тормита от своей матери в детстве. Пре-
дание рассказывает о том, как однажды в давние времена над эвенским 
родом нависла большая беда. В лесах и тундре исчезли звери, а в озёрах 
и реках не стало рыбы. Наступил страшный голод, и начался мор. В этот 
трудный момент на обезлюдевшие стойбища прилетели гуси. Они унесли 
на своих крыльях в тёплые края нескольких детей эвенов. Весной, когда 
снег растаял, гуси вернулись с подросшими детьми обратно. После этого 
чуда прошло некоторое время, и в стойбищах снова стали появляться на 
свет эвенские дети. Именно от них пошёл весь эвенский люд. В конце рас-
сказа мать Тормиты говорит: «Своей жизнью мы обязаны гусям» [Криво-
шапкин, 2018, с. 114—115]. 

В традиционной культуре эвенов мясо тотемных птиц, таких как ле-
бедь и орел, считается священным и запретным. Орел является тотемом 
эвенского рода кара (карамӈо, каранут). У представителей этого рода есть 
легенда о том, как мальчик из их рода убил орла, и после этого его мать 
ослепла. Подобное почитание орла можно увидеть и в культуре якутов, 
где его называют тоён-кыл (господин-тварь) [Серошевский, 1993, с. 633]. 

3.3. Пищевые запреты-обереги, принятые в погребальной обряд-
ности эвенов

В погребальной обрядности пищевые запреты соблюдаются и в насто-
ящее время и играют ключевую роль. Когда готовят гроб, тело умершего 
одевают по сезону и кладут в доме головой к восходу. Рядом, справа, на 
специальном подносе оставляют его любимую еду. После похорон заби-
вают верхового оленя покойного. Не допускается убивать необученных 
оленей, так как считается, что покойному будет трудно на нём отправиться 
в мир иной. Мясо убитого оленя обязательно делят между всеми родствен-
никами умершего и соплеменниками, помогавшими в похоронах. 

В связи с этим весьма интересным является аналогичный похорон-
ный обряд, описанный И. А. Худяковым у ламутов Верхоянского округа: 
«После погребения поздно вечером родственники покойной разделали ри-
туальных оленей, мясо занесли в юрту, стали его варить и ели несколько 
дней. В другие юрты мясо не посылали, не было на поминальной трапезе 
и гостей. “Чужие это мясо не едят, — пояснили родственники, — иначе 
душа оленя не попадет к покойной. Мы верим, что она не умерла, а уехала 
жить в другое место, и, чтобы там не ходить пешком и иметь все нужное, 
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мы послали ей оленей и отдали часть имущества”» [Худяков, 1969, с. 112; 
Тураев и др., 1997, с. 114—115]. 

Во время похоронного обряда аллаиховские и нижнеколымские эвены 
забивают оленя ножом в сердце и снаряжают его вьюками. Они отделяют 
рога с лобашами, привязывают их к кресту могилы и шкуру оленя снима-
ют чулком, не повреждая жилки. Мясо, отделённое от костей, называют 
«һордэ». Его можно есть всем, кроме близких родственников умершего 
[Едукин, 2001, с. 99; Шарина и др., 2018, с. 168]. 

По свидетельству Я. Линденау, во время похорон охотские ламуты 
в качестве жертвенного животного закалывали собаку и угощали дух огня, 
клали ее в могилу, а остальное съедали сами и возвращались домой [Лин-
денау, 1983, с. 68]. 

3.4. Пищевые запреты, принятые в свадебном обряде 
Во время свадебного обряда соблюдались определённые пищевые за-

преты, являющиеся частью ритуала. Гижигинские эвены во второй день 
свадьбы, согласно описанию У. Г. Поповой, проводили особый ритуал. Пе-
ред тем как приступить к угощению, которое приготовила и предложила 
молодая, каждый из гостей, начиная со старшего по возрасту, бросал кусо-
чек еды в костёр. Это делалось в знак пожелания счастья молодой семье. 
Чем ярче вспыхивал костёр, тем больше счастья он «ворожил» молодым. 
Если костёр в очаге горел плохо, то резали ещё одного, самого лучшего и 
жирного оленя из стада молодых. Его кровью и жиром «кормили» огонь 
в знак умилостивления духа огня-очага [Попова, 1981, с. 158]. 

3.5. Пищевые запреты, связанные с беременностью женщины
Пищевые запреты-обереги, которые соблюдаются во время беремен-

ности, направлены на то, чтобы уберечь женщину и будущего ребёнка от 
болезней. К примеру, считается, что мясо горного барана по своим свой-
ствам является «тяжелым» и его не стоит есть больным людям и беремен-
ным: Хутэлбэчэ асиду уямкам, эгдетэ, мунрукан улдэвэн энмэй бөр // Бе-
ременной женщине нельзя давать мясо снежного барана [Бурыкин, 2001, 
с. 210; Бокова, 1998, с. 50]; Буӈӈо ахи хяӈом эхни дебгэрэр — куӈан дях-
лалкан один // Беременная женщина не ест мясо налима — ребенок станет 
слюнявым [ПМА, 2005]. 

Беременная женщина не должна есть кончик толстой кишки оленя, 
поскольку это может привести к удушью ребёнка во время родов [ПМА, 
2005]. 

Посуда беременной женщины не должна пустовать, так как это может 
ускорить отхождение вод во время родов. После родов женщине обыч-
но дают уху из карасей или чай с молоком, чтобы у неё было достаточно 
грудного молока. Нос новорождённого ребёнка мазали оленьим молоком, 
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чтобы он познакомился с её вкусом и запахом. Это также делалось для за-
щиты — чтобы душа ребёнка не пугалась. 

3.6. Пищевые запреты-обереги в питании детей
Многие запреты на употребление в пищу определённых частей тела 

животных и рыб распространяются в первую очередь на детей. В семан-
тике запретов выражено предостережение, несоблюдение которого влечет 
наказание — смерть одного из родителей или родственников: Детям за-
прещалось есть придаток печени животных — осиротеет [Николаев, 
1964, с. 197; Бурыкин, 2001, с. 250]. 

У эвенов, проживающих в Томпонском и Оймяконском районах, суще-
ствует запрет на употребление в пищу хрящевой ткани лопаточной кости. 
Согласно легенде, которую приводит С. И. Николаев, в древние времена 
дядя по материнской линии начал обижать одного из своих племянников, 
кормя его объедками. Несчастный, грызя пустую лопаточную кость, про-
клял своего дядю, и тот умер. Поэтому, чтобы избежать подобной участи, 
не стоит употреблять в пищу лопаточную кость [Николаев, 1964, с. 197]. 

Многие пищевые табу, основываясь на установках симпатической ма-
гии, служат предостережениями от возможных заболеваний, например, де-
тям запрещалось употреблять в пищу предреберье животных, поскольку 
считалось, что это могло привести к развитию воспаления лёгких. Кроме 
того, девочкам было запрещено есть затылочное мясо, поскольку это могло 
вызвать судороги в области шеи. Детям также запрещалось употреблять 
в пищу костный мозг, так как это могло привести к проблемам с зубами. 
Ещё не заговорившим детям не давали есть кровяную колбасу из кобы-
льего мяса, поскольку считалось, что это повлечет за собой остановку 
в речевом развитии. Детям не разрешалось употреблять в пищу говяжий 
бульон — это могло привести к потливости [Там же]. 

В отношении селезёнки как части тела животных у эвенов различных 
групп существуют семантически противоречивые запреты. Так, в записан-
ном С. И. Николаевым у томпонских и оймяконских эвенов запрете детям 
запрещается есть селезёнку, поскольку это может привести к заболеванию 
этого органа в ответственный момент [Там же]. У эвенов, населяющих Ла-
мунхинский наслег, этот запрет приобретает необычное для тех мест се-
мантическое наполнение. Существует поверье, согласно которому девочке 
следует употреблять в пищу селезёнку, чтобы в будущем стать искусной 
мастерицей по выделке шкур [ПМА, 2005]. 

Символическим смыслом обладает существующий у эвенов запрет на 
поедание заячьего сердца детьми: съесть сердце зайца или куропатки — 
станешь трусливым. В современном обществе подобные ограничения за-
частую облекаются в ироническую форму и не воспринимаются всерьёз. 
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Такие же семантически близкие пищевые табу встречаются в культуре 
якутов и монголов [Худяков, 1969, с. 202; Содномпилова, 2024, с. 74].

3.7. Пищевые запреты, касающиеся воспитания и этических прин-
ципов поведения в обществе

В эвенской лингвокультуре большинство пищевых запретов-оберегов 
связано с воспитанием и этическими нормами. Эту группу запретов можно 
разделить на три типа: 1) Запрет, который устанавливает правила поведе-
ния человека в быту, без пояснений: Юноша, чтобы показать мужскую 
гордость, достоинство и отсутствие ребячества, в гостях не должен 
есть или же в гостях не должен оставлять на тарелке рыбью голову или 
костный мозг [Бурыкин, 2001, c. 43]; 2) Запреты, основанные на пред-
ставлении о греховности тех или иных поступков.: Нельзя есть в голов-
ном уборе — грешно [Николаев, 1964, с. 199]; Пищу нельзя выливать через 
тыльную сторону ладони — грешно [Там же]; 3) Пищевые запреты с по-
яснениями о возможном наказании за его нарушение: Дэсчиникэн энмэй 
дептэ-мэний нуӈуччинри // Нельзя лежа есть — сам себя проклянешь (на-
влечешь на себя проклятие) [Бокова, 1998, с. 46]; Омолго куӈа итикив эхни 
чувгарар — ат буюсэмӈэлэ овран //ˊМальчик не должен лизать мутовку — 
станет неудачливым охотником [ПМА, 2005]. 

В культуре эвенов существуют обычаи, в которых имеются запреты-
установки, касающиеся поведения во время еды, обладающие воспита-
тельной функцией, где функцию запрета выполняет индикатив энмэй ‘от-
сутствие чего-либо’, например: Хоя бэйнюн дебэтникэн мэн дюлдэдукий 
ганмай, дьуллэ-нюн энмэй наӈтир // Когда вместе сидят и едят много лю-
дей, надо брать еду прямо перед собой, нельзя хватать раньше еду раньше 
всех [Бокова, 1998, с. 50].

Эвены делились с соседями самыми лучшими кусками мяса и рыбы, 
соблюдая обычай нимат ‘доля, пай (дарственный от охоты, часть добычи 
при разделе); обычай отдавать добычу в дар старшему для распределения 
ее поровну между соседями’ [ЭРС], функционирующий и в настоящее вре-
мя в местах компактного проживания эвенов. При этом посуду обязательно 
накрывали веткой тальника. Если человек получал угощение, то он должен 
был обязательно положить на посуду что-то в ответ [Шарина и др., 2018, 
с. 168]. 

3.8. Пищевые запреты, касающиеся поедания частей тела живот-
ных и птиц

В традиционной культуре эвенов выявлено множество пищевых за-
претов, которые призваны защитить людей. Они определяют, какие части 
животных и птиц можно есть, а какие нельзя, а также объясняют причины 
этих запретов. Эта группа пищевых запретов обладает обережной и предо-
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стерегательной функциями. Запреты состоят из двух частей: первая часть 
содержит императивные конструкции — отрицательные формы повели-
тельного наклонения эди ‘нельзя’, эстэн ‘нельзя’, форма желательного 
действия энмэй ‘отсутствие чего-либо’, производные от отрицательного 
глагола эдэй с дефиницией ‘не делать чего-либо, не совершать какого-либо 
действия’; вторая часть — объяснение последствий нарушений запрета. 

В этой группе выделено больше всего пищевых запретов 
с компонентом олень с различной коннотацией. Пищевые запреты 
с компонентом олень обладают предостерегательной функцией и 
нравственной установкой, их нарушение может привести к негативным 
последствиям. Например, в разговорном дискурсе ламунхинских эвенов 
существует запрет на употребление в пищу хвостовой части мяса оленя. 
Согласно этому запрету, человек, который съест эту часть туши, может 
стать морально неустойчивым и безответственным: Орон ховдиван эстэн 
дебгэрэр — колдику одинни // Хвостовую часть оленя нельзя  есть — 
станешь легкомысленным [ПМА, 2005]. Образная лексема колдику, не 
зафиксированная ранее в словарях, в ламунхинском говоре эвенского языка 
используется с прямой дефиницией ‘легкомысленный, безответственный’, 
производна от эвенкийской зоолексемы колдоке со значением ‘бабочка’ 
[ССТМЯ, т. 1]. В лингвокультуре ламунхинских эвенов слово колдику 
обладает негативной коннотацией и характеризует человека ведущего не 
совсем праведный образ жизни. 

У ламунхинских эвенов существует табу на употребление в пищу кон-
чика языка оленя, распространяющееся на детей и представителей моло-
дого поколения. По поверью, это может сделать человека сварливым, что 
не приветствуется в эвенском социуме: Орон енӈэн хурэвэн эстэн дебгэ-
рэр — бябаку одинни // Нельзя есть кончик языка оленя — сварливым ста-
нешь [ПМА, 2005]. 

Семантически схожими выступают пищевые табу, отмеченные у мон-
голов и якутов: у них запрещалось давать детям кончик языка из опасений, 
что он мог стать болтливым или бранчливым [Худяков, 1969, с. 202; Со-
дномпилова, 2024, с. 74]. 

У эвенов Гижиги был отмечен запрет-установка, по которому поеда-
ние оленьего языка у рода дялланкар считается табуированным: Дялланкар 
эстэн оран енӈэвэн деббөттэ ‒төнӈэвэттэ // Эвены рода дялланкан не 
едят олений язык — соблюдают запрет, избегают (Гижига (Охотское по-
бережье), В. Е. Кундырь) [Бурыкин, 2001, с. 207]. 

Оленные чукчи наделяли сакральным смыслом кончики языка, сердца 
и третий отдел желудка оленя, полагая, что эти части предназначены для 
духов и не должны быть употреблены в пищу [Дьячкова, 2001, с. 265—266]. 
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Пищевые запреты, имеющие предостерегательный характер, 
репрезентируют бережное отношение человека к оленю: Оран уггон эди 
дебгэрэр -учики дагарамкандинри // Не ешь олений лен (волокна в мясе на 
спине) — твой верховой олень набьет себе спину [Бурыкин, 2001, с. 207; 
Бокова, 1998, с. 46]. 

4. Заключение = Conclusions
В культуре эвенов многие предписания, нормы поведения, заложенные 

в запретах-оберегах, не забыты и выполняются и в настоящее время. Со-
ставляя основу народной педагогики, они отражают нравственные ориен-
тиры и служат уникальным мерилом духовности. В эвенской лингвокуль-
туре образцы этого жанра по семантическому содержанию и по функциям 
довольно близки к итка (обычай, традиция; закон, уставу) эвенов. Большая 
часть пищевых запретов имеют своей основой умилостивление духов-хо-
зяев, почитание тотемных животных, отражая архетипические представ-
ления эвенов о мире и являясь важной частью их религиозных взглядов. 
В этнической лингвокультуре многие табу, связанные с медведем, остают-
ся практически неизменными. Пищевые запреты, принятые в свадебном 
обряде, можно рассматривать как нормы, регулирующие нравственные 
принципы и способствующие счастливой жизни молодожёнов. В предпи-
саниях для роженицы присутствует мотив обережной функции (для сохра-
нения здоровья беременной женщины и плода). Сохранились у эвенов по 
настоящее время также пищевые установки и предписания в похоронной 
обрядности. Они служат для того, чтобы умилостивить душу усопшего и 
создают ритуальный этикет. Пищевые запреты, касающиеся детей, имеют 
гендерную специфику, определяют правила поведения для мальчиков и де-
вочек и служат своего рода оберегами. 

В эвенской лингвокультуре пищевые запреты можно условно разделить 
по различным основаниям: по виду обрядности (в свадебном обряде, в по-
гребальной обрядности), по этапам жизненного цикла человека (при корм-
лении детей, в период беременности), по сакральному объекту магического 
воздействия (умилостивление духов-хозяев, почитание тотемных предков 
и сакрализация животных); по функции (социальная: запреты, связанные 
с воспитанием и общественными нормами этики; врачебная, магическая: 
употребление определённых частей тела животных и птиц в пищу). 

В эвенской лингвокультуре имеется особая система лексических и 
грамматических средств, выражающих запрет, разнящихся по смысловому 
содержанию и характеру применения. Используются отрицательные им-
перативные конструкции: эди ‘нельзя’, эстэн ‘нельзя’, экич ‘нельзя, не-
возможно’; формы желательного действия энмэй: ‘отсутствие чего-либо’, 
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эхни ‘не делать чего-либо’, производных от отрицательного глагола эдэй, 
означающего ‘не делать чего-либо, не совершать какого-либо действия’.

Эвенские формулы запрета включают в себя сакрализованную лек-
сику, жанрово специфичную: төнӈэкич ‘грех, грешно; запрет, табу’, хи-
нимкин ‘грех; грешно, нельзя’, нӫнь ‘нельзя, запрещено; грех, грешно’, 
нуӈуттай ‘предвещать, накликать беду, несчастье’, куӈамдудай (Лам), 
куӈакатлилдай [ЭРС] ‘есть мясо медведя’. 

Сопоставление разнообразных аспектов пищевых табу в культуре ло-
кальных групп эвенов и в культурах других народов позволило выявить 
степень их сходства, области соприкосновения или, наоборот, этнокуль-
турное своеобразие. Выбор грамматических средств, выражающих запрет, 
является универсальным для многих культур. Общим для всех запретов 
в этнических лингвокультурах выступает императив «нельзя». Аналогии 
прослеживаются в типологии и классификации пищевых запретов, а также 
в семантической структуре формулы запрета. 

В полиэтничной среде, в которой проживают эвены, происходит взаи-
мовлияние культур и традиций, что отражается в некоторых пищевых запре-
тах. Например, можно выделить некоторые общие черты в пищевых табу, 
связанных с тотемным предком — медведем, у якутов и локальных групп 
эвенов, проживающих на территории Якутии. Многие эвенские запреты, 
адресованные детям и касающиеся определённых частей тела животных, 
имеют аналогии в лингвокультуре тюрко-монгольских народов. Оленина 
является одним из главных продуктов в рационе кочевых эвенов, и с ней свя-
зано множество запретов и ограничений в питании. Это отношение к раз-
личным частям оленьей туши также нашло отражение в культуре других 
народов, занимающихся оленеводством. Обнаружены схожие аспекты в ре-
гламентах, определяющих этикет и поведение во время трапезы. 
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