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в кладовую культуры внесли свой вклад все этносы – и большие, 
и так называемые малые. но для малочисленных коренных народов 
приобщение к прелестям и ценностям цивилизации имеет и обратную 
сторону – утрата национального своеобразия, забвения собственной 
культуры.

есть ли будущее у национального ремесла, как живется в глу-
бинке? 

собрать фольклор, изучить песни легче. необходимо возро-
дить этническое образование, распространять язык. специалистам, 
работникам культуры и образования надо поставить перед собой 
насущную цель: не просто поддерживать культуру, но и заниматься 
поиском локальных черт. в качестве примера приведу то, как про-
ходила научно-практическая конференция в с. Эссо, организованная 
Эрихом кастеном. Такие конференции нужны и семинары и прак-
тические занятия ремеслом и культуре. Такая подобная программа 
является лишь малым шагом в процессе реанимации этнокультуры. 
на сегодня особую актуальность приобретает именно этническое 
образование, так как без этой пусть и не столь яркой, а порой и весьма 
трудоемкой работы мы не можем говорить о реальности функциони-
рования этнических культур коренных народов в XXI веке.

новый год по эвенскому календарю приходится на 22 июня. самый 
длинный день в году и совпадает с приходом первой рыбы. Эту дату 
отмечали всегда, испокон веков. Эвены – это одно из ответвлений 
тунгусо-маньчжуров, по происхождения очень древних северных 
народов. в XIX веке эвены дошли и до камчатки, поселились в Быс-
тринском районе.

современная судьба северных народов: они утратили свою куль-
туру, свой язык. Младшее поколение не знает своих обычаев, тра-
диций. если раньше стариков уважали, почитали, то сейчас этого 
нет. Потеря старшего поколения во многом связана с исчезновением 
поселков и селений, где раньше жили наши предки. нельзя тащить и 
заставлять народы, имеющие свои обычаи и традиции в чуждую им 
цивилизацию.
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Хотя многие успешно поступали в высшие учебные заведения. 
кто хотел учиться, тот получил образование. но все равно, явно то, 
что на самом деле мы стоим на пороге исчезновения. Хотелось бы 
оставить эвенские сказки, песни, описание и маршруты кочевий и 
название местности, рек.

У эвенов есть свой экологический календарь, описывающий наз-
вание месяца. Мне мама называла и рассказывала название каждого 
месяца, позже прочитала в «северные просторы», где Зинаида опи-
сала с точностью, как рассказывала мама.

Эвены издревле проживали на северо-востоке страны. в прежние 
времена вели кочевой образ жизни, перегоняя стада оленей по тер-
ритории нынешних северо-Эвенского, Ольского, Омсукчанского, 
среднеканского, сусуманского районов. Традиционным занятием 
кочевников в далеком прошлом была охота на крупных копытных 
животных (дикого оленя, лося, барана), а в прибрежных районах — 
рыболовство и отчасти охота на морских млекопитающих. Эвены и 
их ближайшие родственники эвенки очень сходны по языку и куль-
туре. Около 2000 лет назад они одомашнили северного оленя и приоб-
рели навыки оленеводства, которое остается их основным занятием 
до настоящего времени.

Эвены пользовались обычным лунным календарем, состоящим из 
тех же 12 месяцев, но разделенных на шесть сезонов, в отличие от 
календарей других народов добавляется два переходных сезона. весна 
— нэлкэрэп, переходный – нэлкэни’, лето – ирили, осень – монтэлсэ, 
переходный – болони, зима – тугуни.

Уникальная особенность эвенского календаря заключается в том, 
что, не имея письменности, люди выработали собственную, удобную 
для себя систему запоминания месяцев, обозначая их частями тела.

начало счета ведется с левой стороны от макушки головы, обоз-
начающей январь, и заканчивается третьими суставами пальцев (кон-
чиками пальцев) двух рук, обозначающих июль. июль – макушка 
лета, которая определяется границей соприкосновения третьих сус-
тавов пальцев обеих рук. Правая сторона счета времени ведется уже 
со вторых суставов пальцев правой руки, обозначающих август, и 
заканчивается плечом, обозначающим декабрь.

лунный календарь с распространением христианства был посте-
пенно заменен святцами, более удобными и точными для подсчета 
дней: небольшой дощечкой с дырочками по числу дней в году. над 
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дырочками, обозначавшими воскресные и праздничные дни, выре-
зали крестики. Глава семьи ежедневно переставлял палочку из одной 
дырочки в другую и таким образом знал, когда исполнять религиоз-
ные обряды. Такой календарь вешали на один из шестов юрты рядом 
с иконой, а иногда и бок о бок с домашним божком-охранителем. 
Этот календарь назывался чивяссы (от русского слова «святцы»), его 
и сейчас можно найти у кочующих оленеводов.

Хэйэ илаанни – январь (темя головы), инонси илаанни — период 
морозов, месяц холода. с «макушки» зимы – хэйэ илаанни солнце 
начинало свой путь по телу человека, символизирующий путь солнца 
по небосклону. Третий сезон года – тугуни (зима) – был наиболее 
длинным, совпадал с декабрем, январем и началом февраля (первая 
декада) и являлся зенитом охоты на пушных зверей. По мере углуб-
ления в таежно-горную зону постепенно наступало время охоты на 
снежного барана на горных гольцах и скалах. Охота начиналась с 
увеличением светового дня в последней декаде января и в первой 
половине февраля. Зимний сезон по своей значимости в жизни эвенов 
разделялся на два хозяйственных периода – тугысык –зимовка, или 
зимняя стоянка стойбищ в таежном бору, и онкыдяк – ягелевка или 
пастьба оленей на ягеле, переход их на кормление исключительно 
ягелем.

Эври мир – февраль (опускающееся плечо), гиркон илаанни – 
месяц перемены мест зверями и животными, охота на этих зверей. 
Энтэкри илаанни (умкот) – месяц падания снега с веток. на смену 
зиме приходил следующий естественный сезон «ранняя весна», или 
«весна света», соответствующая февралю - марту. сезон этот в охот-
ничьем обиходе считался временем скрипящего наста, то есть охоты 
на лося на лыжах.

Эври иэчэн — март (опускающийся локоть), буюсээк илаанни  
– месяц охоты на дикого зверя, мэрынтэ – охота на лыжах. снег 
меньше шумит, дикий олень не слышит, на этом основана охота на 
дикого оленя загоном и скрадыванием. Основное занятие эвенов 
–  оленеводство, поэтому в календаре отмечены его вехи. Так, март 
обозначается еще как «месяц ложного отела оленей». время, когда 
еще холодно и новорожденные телята, как правило, гибнут.

Эври мир — апрель (опускающееся запястье), тугудек илаанни. 
с 15 апреля по 20 мая – месяц отела важенок. начинается очередное 
передвижение на весенние пастбища в безветренные долины, бога-



тые кормами, где должны телиться самки. сезон предвесенья завер-
шал охоту на пушного зверя. Это месяц оленьего отела. Появляются 
первые телята.

Эври унмо – май (опускающаяся кисть руки), хонначан илаанни, 
энкэн – месяц олененка. Поздняя весна – нэннэний, охватывающая 
апрель и май, самая страдная пора в оленеводстве – отел важенок. до 
конца его, примерно до середины мая, все силы кочевников переклю-
чались на уход за новорожденными телятами. Этот труднейший сезон 
распадался на два: на шестой хозяйственный период – тугудек – отел 
и седьмой – нэннисэк – поздневесновку или наиболее длительную  
поздневесеннюю стоянку стойбища. Они завершались сложной пос-
тепенной перекочевкой в обратном направлении: глубинные эвены  
донрыткыныл переходили на горные летние пастбища, а приморские 
намынкыныл передвигались к побережью моря к летним приморс-
ким разнотравным лугам, а также к речным рыбалкам. Перекочевки 
сопровождались охотой в таежных борах на токующих глухарей, а 
около водоемов – на водоплавающих перелетных птиц. кроме того, 
в старину в этот период охотились на диких оленей на их тропах к 
речным переправам.

Дилгос илаанни – июнь – месяц солнца, воды и живой зелени. 
Месяц, когда кора деревьев отходит, месяц пробуждения и обнов-
ления природы, начало летнего сезона и встречи нового года. воз-
никновение хороводного танца «Хэде» и национальных праздников 
«Хэбденыдек» и «Эвинэк» прямо связано с обрядом гречи солнца и 
нового года. 22, 23, 24 июня – три самых долгих дня в году. с этих 
дней начинается летний сезон и новый год. до наступления летнего 
солнцестояния эвены занимались рыболовством, присмотром за оле-
ньим стадом и наблюдали, как идет отел важенок. во время встречи 
нового года танцевали «Хэде». Проходили различные соревнования: 
кто быстрее в беге, кто лучше стреляет, мужчины мерялись силой. а 
женщины – кто быстрее испечет лепешки, чьи лепешки будут вкус-
нее, кто быстрее и красивее сошьет кисет. старики присматривались, 
к кому заслать сватов в этом году. девушки и молодые женщины на 
дню несколько раз меняли свою нарядную одежду, чтобы показать 
то, что было сшито зимой.

Орат илаанни – июль – месяц травы – означает буйное цвете-
ние растительности. июль – месяц круглосуточного окарауливания 
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оленей (косчээк, явчаак илаанни) и еще это месяц овода. в эту пору 
начинается теплый и благоприятный сезон. набирают силу оле-
нята. Эти летние дни благоприятны для выращивания оленят – детей 
солнца, главного богатства кочевников. в эвенских традициях олень 
– священное животное, ниспосланное богами. По преданию, олени 
сопровождают человека не только в бренном мире, но и на небесах, 
куда эвены попадают только верхом на олене. Живой человек не 
может попасть в верхний мир, как не может попасть туда все живое. 
Поэтому после смерти хозяина забивали его верхового оленя, тем 
самым освобождая душу животного для поездки в потусторонний 
мир с умершим.

Олени назывались солнечными – нелтэн оролни далеко не слу-
чайно, ведь именно благодаря им эвены выжили в суровых условиях 
севера. Хорошим годом у них считается тот год, когда выживают 
пыжики (новорожденные оленята) или если все они будут самочками.

Качумкини илаанни — август – косчээк олдин илаанни – с пер-
вого августа вольный выпас оленей. Иркин илаанни – обдирание 
рогов. Омчэнири нъимээр – с 20 августа по 25 сентября – кочевание 
по семьям, сборы и подготовка к охотничьему сезону. Занятие оле-
неводством отражено в названии месяца – иркин бега – «месяц сбра-
сывания шерсти и рогов самца» (другой перевод — «самец драться 
хочет» или «олень рога чешет»), сигалъ бега (месяц гона), сыру бега 
(месяц самца) имеют тот же самый смысл. на занятие рыболов-
ством указывает месяц охотских эвенов (кета бега) – месяц кеты. 
Основной признак этого периода увядание зеленого покрова земли. 
Это одновременно пора золотой осени, когда олени набирают силу, 
звери становятся тучными и жирными. самый хороший месяц, когда 
мало гнуса и комара и можно охотиться на дикого оленя, на горного 
барана.

Ойчири унмо – сентябрь (поднимающаяся тыльная поверхность 
руки). с 14 сентября – гон оленей – корбэ илаанни (орохон). Обучают 
в это время нээбулон – оленя-манщика для охоты на дикого оленя. в 
сентябре эвены начинали готовиться к зимней охоте. в конце месяца 
семьи, собравшись вместе, справляли в соответствии с календарем 
праздник молодого оленя. в этот день обменивались хорошими поро-
дистыми самцами, устраивались проводы промысловиков. Подобные 
торжества отмечали все тунгусо-маньчжурские народы.



Ойчири билээн – октябрь (поднимающееся запястье), аката 
илаанни – месяц стрелы. Охота на зверей. Месяц охоты на белку. 
Пушная охота нашла выражение в названии месяца у охотских эвенов 
– гобчон бега, образованном от слов гобчо гот – «на охоту пойдем». 
Гобчон бега соответствует месяцу охоты на белку и соболя.

Ойчири иэчээн – ноябрь (поднимающийся локоть), хэгэп илаанни 
– месяц соболя, охота на соболя. Поздняя осень совпадала со второй 
половиной октября и концом ноября, время замерзания земли, начало 
перекочевки на зимние пастбища. и заодно – передвижение основ-
ной массы приморских эвенов в глубь континента к охотничьим уго-
дьям. Этот второй сезон года был фактически третьим подсезоном 
в хозяйственном цикле. Болысык – предзимовка, или позднеосен-
няя стоянка стойбищ, возможность отдохнуть и окрепнуть оленям 
после гона, перед переходом на зимние ягельные пастбища. в конце 
периода болысык начиналась охота на медведя, залегшего в берлогу. 
с первой его добычей наступала пора охотничьего мужского праз-
дника самопожертвования медведя – уркачак. Охотой на кабаргу и 
боровую птицу открывался настоящий сезон промысла.

Ойчири мир – декабрь (поднимающееся плечо), инонси илаанни – 
период морозов. Делгэнкэ илаанни – охота на пушного зверя. Эвены 
не пользовались информацией бюро прогнозов, но зато знали различ-
ные приметы, предвещавшие изменение погоды и позволявшие узна-
вать характер наступающего периода года. если, например, видели, 
что заготовленные белкой грибы висят на нижних ветках листвен-
ницы, понимали, что зима будет малоснежной. если журавли подня-
лись высоко – осень будет долгая и теплая, если низко – жди скорого 
снега. Паук на снегу – к теплу.

с середины декабря до середины января – отдых, во время кото-
рого общались, решали житейские вопросы. Шла подготовка к следу-
ющему сезону промысла. Отдых был необходим, пережидали время 
больших холодов – в суровую погоду перекочевки опасны, можно 
поморозить детей.

даже белку во время трескучих морозов не добыть, прячется в 
гнезде.
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