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Эвены – одни из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Основной вид их деятельности – оленеводство. Каждый олень имеет 

важное значение для эвена: их используют как транспортное средство, из шкур шьют одежду и обувь, покрышку для жилища, спальные принадлежности, оленье мясо едят в 

сыром, вареном и вяленом виде. Чтобы разнообразить пищу, эвены ходят на рыбалку, а также употребляют коренья, ягоды, сушат различные травы как для чая (иван-чай, 

шиповник), так и для супов (черемша, дикий лук).  

Знания о правилах поведения в лесу, на реке, в тундре готовят ребенка к суровой жизни оленевода, рыбака. Как и у других народов, у эвенов есть ряд запретов и 

примет, которые и в современном мире имеют высокую актуальность.  

Эти знания важно не только сохранять, но и передавать следующему поколению. В настоящее время из-за недостаточно сформированных знаний о природе или 

неумения «прочитать» эти сигналы, данные нам природой, могут произойти трагические случаи. 

В данной методичке рассмотрены запреты и приметы, которые передаются из поколения в поколение у эвенов Камчатки. Они будут интересны широкой аудитории: 

родителям и их детям, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям различных учебных заведений, культурологам, этнографам.  

 

Представленный материал является результатом собственного полевого исследования, проведенного в 2018–2019 гг. в селе Анавгай и селе Эссо Камчатского края. 

Для проведения полевых работ были использованы следующие методы:  

 наблюдение за жизнью жителей посёлков,  

 интервьюирование (беседы с информантами). 

Для интервью можно использовать следующие вопросы (им не нужно следовать неукоснительно, необходимо учитывать возраст собеседника): 

1. Когда в первый раз вас взяли на охоту (вопрос для мужского населения)?  

2. В каком возрасте вас начали учить держать иголку, шить (вопрос для женского населения)?  

3. Каким играм вас учили родители? 

4. Знаете ли вы правила поведения в лесу? 

5. Какие приметы вы знаете? 

6. О каких запретах вам говорили? 

7. От чего ограждали детей? 

8. Что скрывали от детей? 

Все информанты, с большой радостью поделившиеся своими знаниями, являются носителями традиционной культуры. 
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Приметы – это знания, собранные благодаря долгим наблюдениям.   

Для сохранения оленьего поголовья камчатские эвены занимались сезонной охотой (осенней и зимней). Объектами охоты были дикий олень, горный баран, медведь. 

Но охота на медведя строго регулировалась правилами и обрядами, вытекавшими из древнего тотемического культа. Запрет охоты на волка, орла, лебедя действует и в 

нынешние дни. Охота оставалась хорошим подспорьем для обмена пушнины на продукты питания и необходимые вещи, предметы обихода.  

Приметы, связанные с медведем: 

 Про Медведя вслух говорить нельзя. Называют другими словами, ласково, чтобы не навести беду. Старики шептали при встрече: «Иди своей дорогой, а мы своей» 

(Маргарита Львовна Ч.). 

 Строго запрещается в таборе вести беседу о предстоящей охоте, петь песни, рассказывать сказки: духи зверей и бродячие злые духи могут подслушать и будут вредить. 

 Если ворон кричит и переворачивается на бок, то где-то рядом медведь. Он же предупреждает. Можно смотреть, куда он полетел. И он начинает крутиться или на него 

пикирует. Ворон тоже кушать хочет, знает, что человек, если нужно, добудет медведя и поделится с ним (Николай Егорович И.). 

Для быстринских женщин-эвенок существует ряд запретов, которого они придерживаются и в современный период: 

 Говорить вслух и думать об охоте на медведя запрещено.  

 Нельзя трогать мужские охотничьи принадлежности. 

 Когда женщины идут в лес по ягоды или грибы и среди них есть беременная женщина, то за ней следом должна ходить пожилая женщина, таким образом затаптывая следы 

беременной, иначе медведь пойдет по следу и вытащит ребенка из чрева матери.  

 Во время менструации надо воздерживаться от походов в лес. 

 Женщины не должны присутствовать при свежевании туши медведя.  

 Женщина не должна переступать через ружье, аркан и другие рабочие инструменты мужчин, так как пропадет удача. 

 Вся земля, леса, озера, горы и долины для человека являются живыми и населены невидимыми существами, которые постоянно живут рядом и от которых зависит жизнь 

животного мира и человека. 

 Человек должен поклоняться природе и одаривать ее. 

 Человек не должен проклинать и ругать природные явления, так как природа не может быть всегда хорошей. 

 Разделывать тушу убитого зверя надо аккуратно и с почтением к нему. 
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 Внешне охотник не должен подавать вида, что охота была удачной. 

 Запрещается убивать медведя в период размножения: летом во время гона и весною, во время рождения медвежат. Эти запреты являются проявлением тотемической заботы 

о размножении медведя, являвшегося в далеком прошлом тотемным животным эвенов и эвенков. 

 

Гостеприимство – одно из важных качеств личности, которое проявляется в готовности принять человека у себя дома. У эвенов принято перед тем, как зайти, 

покашлять, ногами постучать или как будто бы на собаку прикрикнуть, чтобы услышали, что кто-то идет. Вдруг там разговор будет идти – следует заранее предупреждать о 

своем приходе, чтобы конфликт не произошёл.  

 

Приметы, связанные с приходом гостей: 

Если веточка в костре наклонится вертикально, то его нужно покормить золой, чтобы был хороший гость (Ульяна Ефимовна Ч.). 

На новом месте сделай приношение огню: собери всё, что есть на столе (кроме соли), и «угости» огонь, чтобы духи приняли тебя на новом месте.  

Кедровка кричит – к гостям (Николай Егорович И.). 

Если огонь «разговаривает», то услышишь новости. 
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Эвенский календарь1 

(как в прошлом эвены вели счёт времени) 

 

В древности эвенам не были свойственны праздность и ничегонеделание. Каждый эвен с ранних лет пытался узнать секреты природы, особенно тайну дня и ночи. 

«…В хозяйственной жизни эвенов вплоть до советского периода продолжали придерживаться древнего традиционного исчисления времени по естественно-природным 

сезонам года. Единицей времени считался день, который измерялся движением солнца. Год делился на шесть сезонов. Это соответствовало естественным климатическим 

условиям севера Дальнего Востока, для которого, кроме четырёх основных сезонов года, характерны ещё два – предвесенье и предзимье: растянутые переходы от осени к зиме 

и от зимы к весне». 

Хозяйственный годовой цикл начинался с конца лета, что соответствовало последней декаде августа и концу сентября. Этот сезон нового года назывался МЭНТЭЛСЭ 

(ранняя осень).  

Он имел важное значение прежде всего для оленеводства, так как появлялось большое количество грибов, исчезал таёжный гнус, что служило сигналом к отпуску 

оленей на вольный выпас. Вслед за этим наступал последний этап лососевой путины – ловля осеннего кижуча во время его рунного хода. По окончании осеннего рыболовства  

наступало время сбора оленей и перехода на осенние пастбища к месту их гона (спаривания), не менее важным были и другие занятия, в частности начало охоты на дикого 

оленя. 

Следующий сезон – БОЛАНИ (предзимье или поздняя осень) – приходился на вторую половину октября и конец ноября, считался временем замерзания земли.  

Третий сезон – ТУГЭНИ (зима) – был наиболее длинным, он совпадал с декабрём, январём и началом февраля (первая декада) и являлся пиком охоты на пушных 

зверей. Охота начиналась с увеличением светового дня – в последней декаде января и в первой половине февраля. Зимний сезон разделялся на два подсезона: «зимовку» 

(зимнюю стоянку стойбищ в таёжном бору) и «ягелевку» (пастьбу оленей на ягеле). 

На смену зиме приходил следующий сезон – НЭННЭИЙ (поздняя весна – апрель, май) – самая страдная пора в оленеводстве – отёл важенок. Этот труднейший сезон 

включал в себя два периода – отёл и наиболее длительную поздневесеннюю стоянку стойбищ. Данные периоды завершались постепенной перекочёвкой в обратном 

направлении: возвращались на горные летние пастбища, к летним разнотравным лугам, к речным рыбалкам. 

Последний сезон в годовом цикле совпадал с июнем и июлем – НЭЛЬКЭ (лето). В этот период начинался рунный ход лососевой рыбы, наступала пора рыболовства и 

заготовок на долгую зиму сушеной рыбной продукции. Это было время сбора экзогамных родов, народных спортивных праздников и состязаний.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Алексеев Анатолий Афанасьевич. История и культура эвенов Северо-Западного Верхоянья: специальность 07.00.02 «Отеч. история»: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Алексеев Анатолий 

Афанасьевич; Рос. акад. Наук, Сиб отд-ние, Якут. Ин-т яз., лит. и истории. – Якутск, 1994. – 22 с. 

 



 

6 
 

Об эвенском календаре магаданских эвенов 

(У. Г. Попова. Монография «Эвены Магаданской области») 

 

У эвенов до революции было точное исчисление времени «по частям тела». Оно, вероятно, сложилось под влиянием русского народного счёта времён года и месяцев 

по суставам рук. В счёте «по частям тела» оригинальными являются две особенности. Во-первых, счёт месяцев года идёт слева направо, то есть по видимому движению 

солнца. Во-вторых, счёт месяцев начинается с кисти правой руки, идёт по локтю, затем вверх на плечо, от него – на темя головы, потом спускается на плечо, продолжается по 

левой руке и кончается кистью. Получается как бы солнечный часовой круг.  

 

Месяцы на «частях тела» 

Сентябрь – ойчири унма – буквально «подымающаяся тыльная поверхность руки». 

Октябрь – ойчири былэн – буквально «подымающееся запястье». 

Ноябрь – ойчири ечэн – буквально «подымающийся локоть». 

Декабрь – ойчири мир – буквально «подымающееся плечо». 

Январь –  эе тугэни – буквально «макушка зимы», «темя головы». 

      

 

   Далее счет месяцев переходил на левую руку и шел по ней в нисходящем порядке: 

Февраль – эври мир – буквально «спускающееся плечо». 

Март – эври ечэн – буквально «спускающийся локоть». 

Апрель – эври билэн – буквально «спускающееся запястье». 

Май – эври унма – буквально «спускающаяся тыльная поверхность кисти».  

Июнь – эври чордакич – буквально «спускающийся кулак».  

Июль – нэлькэ эе – буквально «макушка лета», которая при счете «по частям тела» приходилась на кончик среднего пальца левой руки. 

Август – ойчири чордакич – буквально «подымающийся кулак», «подымающаяся кисть руки, сложенная в кулак».            

 

1 – январь – макушка года, темя головы. 

2 – февраль – «спускающееся плечо». 

3 – весеннее равноденствие солнца. 
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4 – март – «спускающийся локоть». 

5 – апрель – «спускающееся запястье». 

6 – май – «спускающаяся тыльная поверхность кисти руки». 

7–8 – июнь – летнее солнцестояние (Новый год). 

9 – июль – «макушка лета». 

10 – август – «подымающийся кулак». 

11–12 – сентябрь – осеннее равноденствие солнца, «поднимающаяся тыльная поверхность кисти руки». 

13 – октябрь – «поднимающееся запястье». 

14 – ноябрь – «поднимающийся локоть». 

15–16 – декабрь – зимнее солнцестояние, «поднимающееся плечо». 

 

Приметы, связанные с погодными условиями: 

 Если речка внизу шумит, то погода испортится; наверху – будет хорошая погода (Галина Кононовна П.). 

 Если вороны летают кучей, значит ветер будет, тоже погода испортится (Галина Кононовна П.). 

Николай Егорович И. рассказал такие приметы: 

 Туман над речкой начинает подниматься – это к хорошей погоде.  

 Если туман идет вдоль сопки, будет плохая погода. 

 Если туман начинает от сопки вверх ползти, как будто в небо уходить, значит, скоро восстановится погода: к вечеру или через день. 

 Если капли на луже высоко подпрыгивают, как «вулканчики», тоже восстановится погода. 

 Если закат летом или зимой яркий и красный, погода испортится. 

Если евражки, суслики быстро начинают бегать (травинку сорвут и убегают), погода испортится.  
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 Пескун (уши круглые, прозрачные, в основном в камнях живут), которого мы «обак,а» называем, у него трава на камнях расстелена, если ты видел, что он свою траву 

быстро убирает, козырек делает, чтобы трава не намокла, складывает туда, значит, погода испортится. Они на зиму заготавливают: один пескун может до тонны 

заготовить. У него любят бараны и олени воровать эту зелёнку. Она всегда зелёная. Козырек из камней или щепок. По ним хорошо погоду определять – как только они начали 

убирать запасы. 

 Горит костёр и дым ровно стоит – значит, хорошая погода (Нина Николаевна Б.). 

 Если при хорошей погоде дым костра растворяется, значит, завтра испортится (Нина Николаевна Б.). 

 Если на сухой ветке ворона сидит, то погода испортится (Нина Николаевна Б.). 

 Панты большие становятся и сразу начинают ветки делать (отростки). А обычно же они вот такие растут, а потом ветвятся. А если начинают, то, говорят, снег 

раньше выпадет и холодно будет. Кресты делают из рогов. Ходишь, смотришь, колдует. Отрежешь, зажаришь (Василий Петрович А.). 

 

Запреты нужны, чтобы оградить от травм, болезней, конфликтных ситуаций и т. п. «У нас есть слово нёне – грешно, нельзя, табу», – рассказала Светлана Владимировна К. 

 В одном оленеводческом звене могло жить от трех и более семей, нельзя было оскорблять, обижать друг друга – мир будет разрушен (Лилия Егоровна Б.). 

 Днём нельзя было спать, ведь в юрте всегда кто-нибудь присутствует, а вдруг об тебя кто-нибудь споткнётся. Это потом палатки появились, можно было в дождливую 

погоду после обеда поспать (Лилия Егоровна Б.).  

 Нельзя вещи разбрасывать, особенно острые. Каждая вещь должна иметь свое место: если взял что-то, то надо на место положить. Детям некоторые вещи вообще 

нельзя трогать (Нина Николаевна Б.). 

 Нельзя в юрту заходить, когда там одни взрослые, – значит, какой-то разговор идёт (Надежда Егоровна И.). 

 Ребёнку нельзя перебивать разговор взрослых, нужно дождаться, когда разговор закончится, потом зайти и спросить (Надежда Егоровна И.). 

 Нельзя сидеть рядом и канючить: мама знает, когда тебе что-то надо будет (Надежда Егоровна И.). 
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 У нас не принято, чтобы влюбленная пара демонстрировала свои чувства: в обнимку ходить, целоваться среди улицы, за ручки ходить, чтобы все видели. Потому что 

сглазить могут, и они вскоре разойдутся. И вообще, у нас мужчина должен впереди идти, а женщина сзади. Раньше это было в порядке вещей. Это как в караване (Лилия 

Егоровна Б.). 

 Мы не должны трогать охотничьи принадлежности, переступать через них, в руки брать ремень. Единственное, что мы можем, – это вещи посушить (Лилия Егоровна 

Б.). 

 Нельзя надевать шапку младших: расти не будешь (Светлана Владимировна К.). 

 Когда сидишь в юрте около полога и хочешь перешагнуть через кого-нибудь, то обойди. Нельзя перешагивать через человека, а то он не вырастет (Светлана 

Владимировна К.). 

 Не надо ругаться, засматриваться на пьяных, больных, а то может перейти к вам (Светлана Владимировна К.). 

 Нельзя хвастаться, а то уйдет удача (Светлана Владимировна К.). 

 Нельзя осуждать, сплетничать. Она всегда говорила «нанамогдикыш», то есть «может передаться на твою семью» (Светлана Владимировна К.).  

На природе:  

 Нельзя огнём баловаться: написаешь (Нина Николаевна Б.). 

 Нельзя трогать ольху кудрявую: может испортиться погода. В лесу нельзя кричать без надобности: разбудишь духов леса (Наталья Кирьяковна Ч.).  

 Я знаю, что если что-то нашел в тундре – нож, ботол (колокол для лошадей) или еще что-то, то пусть так и лежит, не трогай. Был такой случай (по школе еще): нашёл 

ботол старинный и принёс его в юрту. Лето, а ночью пошёл дождь со снегом, сильный ветер. Мы еще на склоне стояли и всё снесло: юрты, палатки. На другой день отнёс 

туда же, где и взял. И потом нормально стало (Юрий Владимирович С.).  

 Нельзя было водой брызгаться – к дождю (Наталья Кирьяковна Ч.). 
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 Нельзя разной дорогой ходить: если пошел на сетку, то той же дорогой должен вернуться, чтобы ничего не нарушить – лето, там же птицы гнездятся, еще чтобы 

тишину природы, леса не нарушать (Наталья Кирьяковна Ч.).  

 Нельзя было в прятки играть – рыба спрячется или олени разбегутся.  

 Если встретишь медведя, то убегать нельзя, а то он подумает, что играешь с ним, и будет за тобой гнаться (Галина Кононовна П.). 

 Нельзя обманывать о медведе или ещё о чем-то: в следующий раз тебе не поверят, и может произойти трагедия (Надежда Егоровна И.). 

 Нельзя на речку ходить и далеко в горы подниматься, только возле юрты в радиусе 3–4 км можно бегать, играть (Николай Егорович И.). 

 

Для беременных женщин: 

 Нельзя крутить нитки из сухожилий оленя, а то пуповина обовьёт плод (Надежда Егоровна И.). 

 Нельзя выглядывать из-под полога юрты: могут быть тяжелые роды. 

 Посуда беременной хозяйки не должна быть пустой: при родах воды быстро отойдут. 

 Если с вами в лес идёт беременная женщина, надо чтобы за ней шла другая, старше по возрасту, иначе медведь учует и придёт по следу. 

 

 

Для возрождения, сохранения родной культуры можно начать с малого, а именно – с изучения правил поведения в обществе, на природе. Чтобы не исчез наш народ, 

необходимо учить детей бережно относиться к окружающему миру, продолжать чтить традиции, обряды, праздники, учить родной язык, помнить свои «корни». 

Данное методическое пособие обеспечит усвоение знаний о приметах и запретах, расширит представление об эвенском народе; подрастающее поколение приобретёт 

умение анализа окружающей среды, расшифровки ее сигналов, и, конечно же, сможет применять эти знания, находясь в тундре, на речке или в лесу. Всё это способствует 

повышению интереса к культуре родного народа и развитию этнического самосознания.  
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