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Аннотация: В статье впервые описываются когнитивные и ценностно-оце-
ночные признаки концепта ХОЛОД в языковом сознании эвенов. В эвенской 
лингвокультуре с дефиницией холод, мороз, стужа, используются полисе-
мичные лексические единицы – иӈэнь, иӈэн՚си, хялта, идя и их фонетиче-
ские варианты, выявленные в эвенских говорах. Исследование когнитивных 
концептуальных признаков позволила выявить ряд дифференциальных 
признаков, выраженных в виде метафор и устойчивых сравнений. Ценност-
но-оценочные признаки концепта в мировосприятии этноса представлены в 
виде гештальтов, ассоциаций, семантически выражающих критерии оценок 
носителей языка к климатическим явлениям ЗИМЫ.
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CONCEPTUALIZATION OF COLD IN THE 
LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF EVENS
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Summary: The article describes for the first time the cognitive and value-
evaluative features of the concept COLD in the linguistic consciousness of 
the Evens. In the Even linguoculture with the definition of cold, frost, cold, 
polysemic lexical units are used - iӈen, iӈen՚si, hyalta, going and their 
phonetic variants identified in the Even dialects. The study of cognitive 
conceptual features made it possible to identify a number of differential 
features expressed in the form of metaphors and stable comparisons. The 
value-evaluative features of the concept in the worldview of the ethnos 
are presented in the form of gestalts, associations that semantically 
express the criteria for assessing native speakers to the climatic 
phenomena of WINTER.
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Концепт ХОЛОД является доминантным в структуре 
макроконцепта ЗИМА в эвенской лингвокультуре. 
В этническом сознании народов, проживающих на 

Крайнем Севере зимний сезон с его природными яв-
лениями, как холод, мороз, пурга, вьюга, мерзлота вос-
принимаются в основном негативно. Эвенский поэт В. 
Д. Лебедев в своем стихотворении пишет так: «Замер-
зает здесь птица порой на лету, Замерзает здесь зверь 
на бегу! Даже небо сереет, как угли в золе, Выцветая от 
долгой зимы. Но столетья на этой студеной земле, И жи-
вем, и работаем мы!» [Лебедев, 2004, с. 6].

В картине мира юкагирского писателя С.Н. Курилова 
ЗИМА представлена как самое трудное, тяжелое время 
для жителей тундры: «Морозы все крепче брали над тун-
дрой власть. Уже не возвращались теплые дни. Озера ус-
нули под толстым льдом, а потом и лед засыпало снегом. 
С каждым днем солнце все ниже и ниже поднималось 
над горизонтом, пока наконец и оно не уснуло под бе-
лыми шкурами… Наступило самое тяжкое для жителей 
тундры время. Круглые сутки тьма — и морозы, морозы, 
морозы. Начнется пурга — станет немного теплей. Но 
куда же в пургу пойдешь или поедешь! А ехать или идти 
надо каждому здоровому мужику: зима длинная, припа-
сов на долгие месяцы не заготовишь, и стоит побояться 
мороза — пропала семья [Курилов, 1984].

В мифологии якутов отмечен образ Быка Зимы, «оби-

тающего у Северного Ледовитого океана, ежегодный 
жизненный цикл которого олицетворяет усиление и от-
ступление зимних морозов» [Макаров, 2017; Кузьмина, 
2020]. По постепенному „умиранию“ этого персонажа 
якуты отсчитывают время до смягчения холодов и насту-
пления потепления [Макаров, 2017, с. 19]. 

Е.А. Грушко и Ю.М. Медведев считают, что «Зима – это 
время года в представлении славян, как и других наро-
дов, всегда было одушевленным. Вспомните известную 
всем Снежную Королеву – не ее ли напоминает краса-
вица Зима, одетая в белоснежную душегрейку, которая 
в ноябре приезжает по горам и долам на пегой кобыле? 
Она дышит на все встречное таким леденящим дыхани-
ем, что даже нечисть, о которой добрые люди боятся 
вспоминать на ночь…» [Грушко, Медведев, 1995. С. 113].

Репрезентантами концепта ХОЛОД в эвенской линг-
вокультуре являются однокоренные полисемичные лек-
семы иӈэнь, иӈэн՚си, иӈэн`һи~ эӈэн`һи, iӈӓншiн, иӈэһни, 
н`иӈэн՚чи, функционирующие с дефиницией `холод, мо-
роз, стужа; холодный, морозный, студеный; холодно, мо-
розно, студено`.

Лексические единицы иӈэнь и иӈэн՚си в языковой 
картине мира эвенов являются рефлексами тунгусо-
маньчжурского корня иӈи- с дефиницией `заморозить; 
простудиться`, который образует широкий круг дери-
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ватом. Большую часть составляют глагольные дериваты: 
иӈэмдэй, иӈэмнэдэй, ïӈӓмдэй, н՚иӈэмдэй, иӈъмътнэлдэй, 
иӈэмэтнэлдэй, иӈъмътнэлдэй `мерзнуть, коченеть, 
зябнуть, леденеть; обмораживать; чувствовать озноб`; 
иӈэмукэндэй, н՚иӈэмукондэй `заморозить`; иӈэмукэттэй 
`замораживать`; иӈэмэлдэй `замерзать, окоченевать, за-
стывать; зазнобить`; иӈън՚илдэй, иӈън՚элдэй `похолодать 
(о воздухе)`; иӈън՚илукэндэй, иӈън՚элукэндэй `охладить, 
остудить`; иӈън՚илукэттэй, иӈън՚элукэттэй `охлаж-
дать, остужать`; иӈэн՚дэй `похолодать, замерзнуть`.

Так же от корня иӈи- в эвенском языке образованы 
субстантивные, адъективные, адвербиальные дерива-
ты: иӈичэ `замороженный; простуженный; простуда`; 
иӈэкчэ, иӈигйэ~иӈэкйэ, иӈөкчэ иӈкил`е, н`иӈэмсэ `мерз-
лый, мороженый, ледяной; мерзлота`; иӈэмчэ, н՚иӈэмсэ 
`замерзший; мерзлый, ледяной`; иӈъмън, иӈэмэн, 
иӈъмънмэj, иӈъмънмэjи `озноб, простуда`; иӈъмътэ, 
иӈэмэтэ `чувствительный к холоду, мерзляк`; иӈън՚гидэ, 
иӈөн՚гидэ, иӈэн՚гидэ `холодная, северная сторона; север; 
северный`; иӈэн՚гидэнкэн, иӈөн՚гидэнкэн, `северянин`; 
иӈън՚икē, иӈөн՚экē, иӈън՚экē межд. `ой, как холодно!`; 
иӈэн՚си, иӈэн՚һи, иӈэһ՚ни, н՚иӈэн՚чи `холодный, морозный, 
студеный; холод, стужа, заморозки, мороз; холодно, мо-
розно, студено` [ССТМЯ, 1975].

Синонимический ряд лексем иӈэнь и иӈэн՚си пред-
ставлены в эвенских говорах лексической единицей хял-
та, применяющейся с дефиницией `мороз, стужа; мо-
розный; морозно` и лексемой идя со значением `мороз с 
ветром, жгучий мороз`. Лексема хялта в эвенском языке 
является образователем в основном глагольных дерива-
тов: хялтавчидай `ждать мороза`, хялтадай `быть моро-
зу, морозить, холодить`, хялталдай `наступать морозу, 
холоду`, хялтастадай `свежесть, прохлада`.

В языковом сознании эвенов явления зимы – мороз, 
холод, стужа наделяются различными образными кон-
цептуальными признаками, актуализирующихся в худо-
жественном дискурсе эвенов в виде метафор и образ-
ных сравнений. Дифференциация когнитивных структур 
концепта производится по классификации, принятой в 
научной школе под руководством М. В. Пименовой.

В структуре концепта ХОЛОД в эвенской ЯКМ выявле-
ны различные образные признаки, характеризующиеся 
следующим образом: 

зооморфные признаки: Хялта ичэк ӈинмадас, ӈив-
дэ эти одяр… [Кривошапкин, 2018, с. 130]. `Мороз по-
добен злой собаке, которая никого не бережет (щадит)` 
(букв.);

витальные признаки: Эррочин хялтаду дёл-да ка-
бамгаран, хякита нян калтамгаран…[Кривошапкин, 
2018, с.71]. `В зимнюю стужу, даже камни не выдержи-
вают и лопаются, и лиственницы раскалываются…`; Хэ-
тэкэтти тугэни...[Кривошапкин, 1995, с. 147]; `Щипа-

ющий мороз…`; хялтаду бэкучэ хигиӈу…[Кейметинов, 
2013, с. 22]. `от мороза обледенела тайга…` ;

признаки занятий: Иӈэнь муту таткаттан,… 
Иӈэнь муту окта-тит, Маӈив эттэт хупкун… [Бокова, 
2011, с. 13]. ̀ Холод нас учит,...Холод нас всегда, Трудности 
преодолевать учит…` (букв.).

Ценностно-оценочные признаки концепта ХОЛОД 
в языковой картине мира эвенов выражены различными 
оценочными предикатами. В этнической картине мира 
критерии оценки ХОЛОДА в основном негативные и в 
сознании эвенов основными аксиомами холода являют-
ся такие признаки, как –холод = темнота, волки; холод = 
безнадежность; холод = тоска; холод = печаль; холод = 
страх; холод = опасность.

В мировосприятии многих народов ХОЛОД, МОРОЗ 
антропоморфизируются и обладают отрицательными 
оценками. По мнению А.А. Потебни, «Мороз – явление, 
противоположное жару, – сближается, однако, в языке с 
огнем…» [Потебня, 1989, с. 304], «…ненавистный моло-
дой свекор – «мороз лютый» противополагается тепло-
му снегу – отцу …» [Там же, с. 305], «Мысль о противопо-
ложности холода и тепла, нелюбви и любви выражена в 
названии растения мать и мачеха» [Там же, c. 305], «Ве-
роятно, как противоположность огня – веселья, мороз и 
холод –печаль и забота…» [Там же, с. 305], «…зима (хо-
лод, как ст.-сл.) – горе, а жестокая мать –снег, как выше 
свекор –мороз. Снег – холод, потому что он выпал вес-
ною» [Там же, с. 305].

В лингвокультуре эвенов при репрезентации холода, 
мороза чаще всего используются оценочные адъективы 
ӈэлэм `страшный, ужасный, поразительный, чрезвычай-
ный`, эгден `большой`, эӈи `сильный`, идя `жгучий ветер`, 
хируки `злой, сердитый`, гилси ~гихли, гилра `холодный`.

В эвенской ЯКМ для описания холода наиболее ис-
пользуемыми эпитетами являются тугэрэп иӈэнь `зим-
ний день`, хялта эдэн `холодный ветер`, тугэрэп хялта 
`зимний холод`, хялталкан инэӈи `морозный день`, идя 
хялта `студеный холод`, хялталкан тугэни `морозная 
зима`, иӈэнь инэӈ `холодный день`, ӈэлэм хялта `треску-
чий мороз`.

В качестве интенсификаторов, объективирующих 
сильную степень холода, стужи, мороза чаще всего 
выступают наречие хо `очень`, адъективные лексемы 
с формантом –ке, выражающего избыточную меру ка-
чества и полисемичная лексема ӈэлэм с дефиницией 
`страх, опасность; страшный, ужасный, опасный, пораз-
ительный, удивительный, изумительный, чрезвычайный; 
страшно, ужасно, слишком, изумительно, чрезвычайно, 
крайне, очень , весьма, поразительно, сильно, здоро-
во, удивительно, опасно`: Хо катав хялталкан тугэни 
иӈэндун…[Кейметинов, 2013, с. 56]. `В очень холодный 
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зимний день…`; Индигиркала тугэниду хо иӈэнь бивэт-
тэн [Тарабукин, 2009, с. 37]. `На Индигирке зимой бывает 
очень холодно`; О, иӈэн’эке, hо-hо иӈэн’ биhин. `О, как 
холодно было, сильный холод был`; Тугэни дагамран. 
Иӈэньсин хо одни… [Кривошапкин, 2019, с. 176]. `Разгар 
зимы. Сильные холода наступили…`; Ӈэлэм хялта инэӈи 
одни `Ужасно холодный день наступил`; Ӈэлэм иӈэхйи 
эмнэн. `Страшный холод пришел`.

При характеристике холода, мороза, стужи в язы-
ковой картине мира эвенов употребляются глагольные 
лексемы бэгидэй `мёрзнуть, зябнуть`, бэидэй `отморо-
зить, застудить`, иӈэмдэй ` мерзнуть, коченеть, зябнуть, 
дрогнуть, стынуть, цепенеть, леденеть; обмораживать, 
знобить`, хялтадай `быть морозу, морозить, холодить`: 
Хялтаду бэгиннэт, Эр укал эмчэлэн…[Кейметинов, 2013 
с. 27]. `На морозе замерзнем, Уже наступившем…`.

В репрезентации холода в эвенском языке частотным 
является гештальт на̄бучин `печаль’:…Хекитаӈкарты 
набучилра. Мут-тэ бэекэр мэргэчилрэп, Хелтаӈканты 
хелталран… [Тарабукин, 2009, с. 24]…Деревца опечали-
лись. И мы, люди, стали невеселы, холода начинаются...

В мировосприятии эвенов-кочевников холод – это 
ургэ `трудно, тяжело, мучительно`, хилга `мука, страда-
ние, мучение`: Тугэнирэп оралди нулгэдек, он-да экич гөн, 
хо ургэ нян хилга. Эррочин хялтаду дёл-да кабамгаран, 
хякита нян калтамгаран. Бэю ӈэлэм эрэли хапкаӈчин…
[Кривошапкин, 2018, с. 71]. `В зимнюю стужу кочевка на 
оленьих упряжках дело непростое, тяжело и мучи-
тельно. Опасность поджидает путника везде`. 

В эвенских паремиях холода ассоциируется с темно-
той, например: Илэ химӈэн – тала иӈэнь. `Где темнота – 
там холода` [Бурыкин, 2001, с. 172]. 

Образ холода в этническом сознании приобрета-
ет персонифицированный характер и несет страх, 
ужас: Нёбати багатиран бисни. Ноӈан хиралкан-нюн 
ӈэлукэттэн (хялта). `Белый богатырь живет. Его дыха-
ние пугает (мороз)` [Бурыкин, 2001, с. 115]. 

В индивидуально-авторской картине мира поэтов-

эвенов родной дом ассоциируется с морозами, холо-
дами: Элэ мямси төрлэ, Хялта иӈэнь буглан …[Кри-
вошапкин, 1995, с. 247]. `На этой удивительной земле, 
На родине холодов…`; Иӈэнь бидэн, идя худэн, Иӈэнь 
төрлэ дэгэддэм: Тала дялбу этуддэ. Эмэддыву алатта...
[Лебедев, 2004, с. 4]. `Пусть холодно, дует жгучий хо-
лодный ветер, Лечу на Север. Там родные ждут (меня)…` 
(букв.).

В фольклорном дискурсе эвенов зафиксированы 
приметы, показывающие приближение надвигающихся 
холодов, трескучих морозов: Аткикан көрекэлэттэн, 
көрекэй тэттэн – хялтандилран. `Месяц шапку-капор 
носит, шапку-капор надел – мы начнем мерзнуть` [Буры-
кин, 2001, с. 238]. 

Большинство примет, связанных с непогодой, с над-
вигающимся ненастьем, с наступающими морозами, хо-
лодами, пургой, метелью, связаны с поведением живот-
ных, например: Ӈин оӈатчи төру-гу улрэкэн, чоӈкаракан, 
иӈэн оваттан. `Собака роет своим носом землю, куда-то 
суется носом, холод будет` [Бурыкин, 2001, с. 241]; Орон 
һурканнокон – буркун тикчин. `Если олень прыгает – бу-
дет метель`; Ӈин ӈиннюн эвикэттэкэн – н`амӈолтон 
учаӈолбон. Ирулду биһөкөн – удон одни, тугө биһөкөн – 
буркун. `Если собака с собакой играют – погода испор-
тится. Если летом – будет дождь, если зимой – метель`; 
Өлики боло һэргинук өгилэ (суһугураникан) игэлкэнэт ой-
чиракон, төрэнтэкэн – иӈэйэлдэй гөӈнэр. `Если осенью 
белка снизу с шумом поднимается – к холодам говорят` 
[Кузьмина, 2018, с. 307].

Заключение

Таким образом, концепт ХОЛОД, являющийся доми-
нантным компонентом макроконцепта ЗИМА, в лингво-
культуре эвенов относится к группе ключевых концептов. 
В языковом сознании этноса образная структура концепта 
ХОЛОД дифференцируется по различным ассоциативным 
признакам, наиболее распространенными из которых 
являются витальные признаки, зооморфные, признаки 
занятий. В национальной картине мира определено в ос-
новном негативное отношение и резкое неприятие к та-
ким явлениям зимнего сезона, как ХОЛОД, МОРОЗ.
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