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Аннотация. Исследование посвящено анализу этноязыковой ситуации в Камчатском крае в 
контексте языкового законодательства, демографических и статистических данных. Анализ 
официальной статистки (всероссийская перепись населения 2020 г.) показал, что ее данные 
не совсем полно соответствуют реальной языковой ситуации на месте. Выявление реальной 
языковой ситуации в Камчатском крае требует проведения регулярных и плановых полевых 
исследований, социолингвистических обследований населения c определенных районов, его 
анкетирования. Отмечается, что диалектная раздробленность языков коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), терминологическая путаница в 
наименовании языков и народностей осложняет ситуацию с подсчётом как представителей 
народности, так и реальных носителей языка. Представлен краткий обзор региональных и 
федеральных законов, направленных на поддержку и сохранение родных языков КМНС, а 
также статистические данные по изучению родных языков в Камчатском крае.  
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Abstract. This study provides a general analysis of the ethnolinguistic situation in Kamchatka 
Krai in the context of language legislation, demographic and statistical data. The analysis of the 
official statistics (the 2020 All-Russian Population Census) shows that its data does not fully 
correspond to the real language situation in the region. Identifying the real language situation in 
Kamchatka Krai requires regular field research, sociolinguistic surveys of the population in the 
region and questionnaires. The author of this study notes that the dialectal fragmentation of native 
languages together with the terminological confusion in the names of languages and nationalities 
make it difficult to quantify both the number of indigenous peoples and number of native speakers. 
The study also provides a brief overview of regional and federal laws aimed at supporting and 
preserving the native languages of indigenous peoples, as well as statistical data on teaching and 
learning the native languages in Kamchatka Krai. 
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Введение 

Согласно закону Камчатского края от 02.02.2022 года № 47 «Об органи-
зации и обеспечении защиты прав, исконной среды обитания и традицион-
ного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае» (по данным офи-
циального интернет-портала правовой информации от 09.01.2024. URL: http:// 
publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202202040008) и в соответствии 
с утвержденным Правительством Российской Федерации Единым перечнем 
коренных малочисленных народов, на территории Камчатского края про-
живают следующие коренные малочисленные народы: алеуты, алюторцы, 
ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы (по дан-
ным официального интернет-портала правовой информации от 09.01.2024, 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065057). 
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По данным Всероссийской переписи населения 2020 года (по данным 
Федеральной службы государственной статистики от 09.01.2024. URL: 
https://rosstat.gov.ru/vpn/2020) в Камчатском крае доля коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — КМНС) со-
ставила 13 129 человек (табл. 1). Это примерно 4,67 % от общей численно-
сти населения Камчатского края, которое, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, на 1 января 2023 года составило 280 700 че-
ловек (по данным Федеральной службы государственной статистики от 
09.01.2024. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781). 

Число владеющих родным языком представителей КМНС, проживаю-
щих в Камчатском крае, представлено в табл. 2. Из данных таблицы видно, 
что количество родных языков КМНС на один меньше, чем народов. Это 
связано с тем, что камчадалы представляют собой субэтническую группу 
русских, образованную путем смешения русских поселенцев и обрусевшего 
местного населения Камчатки, ительменов [1]. Родным языком для них яв-
ляется русский [2]. Согласно переписи населения 2020 года, камчадалы по 
большей части владеют русским языком (1 321 человек), ительменским 
языком (25 человек), корякским языком (22 человека), эвенским языком 
(2 человека). Однако официальная статистика не всегда точно отражает ре-
альную языковую ситуацию на месте. 

Для того чтобы наглядно увидеть несоответствие между официальной 
статистикой и реальной языковой ситуацией в крае, обратимся к данным 
о социолингвистических статусах языков КМНС, представленных в табл. 3 
(по данным сайта ИЯз РАН от 09.01.2024. URL: http://jazykirf.iling-ran.ru/list_ 
2022.shtml). 

Из табл. 3 видно, что алеутский язык является заснувшим: последняя 
носительница беринговского алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко 
ушла из жизни в марте 2021 года на острове Беринга [3], а последний носи-
тель медновского диалекта алеутского языка Геннадий Михайлович Яковлев 
скончался в октябре 2022 года на Камчатке (РБК, октябрь, 2022). Однако, со-
гласно переписи населения 2020 года, 98 человек в Камчатском крае заявили, 
что владеют алеутским языком.  

По оценке А.Л. Арефьева, до половины языков КМНС могут исчезнуть 
в ближайшие десятилетия [20. С. 437]. Выявление реальной языковой ситуа-
ции в Камчатском крае требует проведения регулярных и плановых полевых 
исследований, социолингвистических обследований населения c определен-
ных районов, его анкетирования. Особое и первоочередное внимание долж-
но быть уделено социолингвистическому анкетированию как наиболее раци-
ональному способу сбора достоверного материала в выявлении языковой 
компетенции респондентов. 
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Следует также обратить внимание на один важный момент, который 
осложняет подсчет говорящих на родном языке или владеющих им, — это 
терминологическая путаница в наименовании языков и этносов/народностей, 
а именно «алюторцев» и «коряков» и, соответственно, их языков. Немного 
схожая ситуация обстоит и с так называемым «эскимосским языком».  

Обсуждение 

Терминологическая путаница: 
алюторский и корякский языки 

Чукотско-камчатская языковая семья, которая условно относится к «па-
леоазиатским» языкам, состоит из 5 языков: 

1) чукотский; 
2) корякский; 
3) алюторский; 
4) керекский; 
5) ительменский.  
Больше всего обсуждений как в советской, так и в современной отече-

ственной литературе, а также в зарубежных публикациях вызывали и вызы-
вают вопросы выделения алюторского языка как самостоятельного, вопросы 
классификации и выделения диалектов корякского и алюторского языков 
[4–13]. Оба языка, корякский и алюторский, характеризуются полиглоссией и 
диалектной раздробленностью (табл. 4).  

Коренной народ Камчатки, по отношению к которому используется эт-
ноним «коряки», относится к этносу, который не имеет единого самоназва-
ния. Оленные коряки называют себя чав’чывав’ — дословно «богатые оле-
нем» (русифицированное «чавчувены»). Оседлые коряки, проживающие на 
побережье Охотского и Берингово морей, используют самоназвание ны-
мылъу — дословно «житель поселка» (русифицированное «нымыланы»), при 
необходимости уточняя название поселка, например, в’ив’нылъу «жители 
Вывенки», ӄараӈэнылъо «жители Караги», алуталъу «жители Олюторки». 

В 1930-е годы была предпринята попытка объединить оба субэтноса 
одним этнонимом «нымыланы» вместо традиционного «коряки» и, соответ-
ственно, использовать название «нымыланский язык» вместо «корякский 
язык» [14; 15]. Например, в самоучителе под названием «Самоучитель ны-
мыланского (корякского) языка» [15] дается наиболее полное описание 
грамматики чавчувенского диалекта корякского языка. Это приводило к 
большой путанице, так как кочевые коряки (чавчувены) никогда не только не 
называли, но и не считали себя нымыланами. Как отмечает В.М. Нутаюлгин, 
корреспондент газеты «Абориген Камчатки», при выдаче паспортов кочевые 
коряки записывались как чукчи, так как не идентифицировали себя как ны-
мыланы [16]. 
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Таким образом, эти новации в наименовании не прижились и не были 
признаны самими коряками. В советский период было общепризнано счи-
тать, что существует единая корякская народность, что нашло отражение в 
создании Корякского национального округа в 1930 г. (ныне Корякский округ 
в составе Камчатского края), куда вошли все подразделения коряков, вклю-
чая алюторцев и карагинцев [7. C. 17]. 

В терминологическом плане всё стало ещё сложнее, когда в 2000 году в 
Единый перечень коренных малочисленных народов РФ был внесён этноним 
«алюторцы» (береговые коряки-нымыланы), а вместе с ним получил офици-
альный статус и их язык — алюторский, который ранее рассматривался как 
диалект корякского языка. Среди оседлых коряков-нымыланов этноним 
«алюторцы» не особо приживается, так как они называют так только уро-
женцев с. Олюторка, закрытого в 1975 году. В широком обиходе до сих ис-
пользуется привычная номинация «коряки», которая соотносится как с коря-
ками-чавчувенами, так и с коряками-нымыланами. 

На данный момент в Едином перечне закреплены две народности, ко-
ряки и алюторцы. Коряки-нымыланы из других поселков, которые не иден-
тифицируют себя как алюторцы, фактически остались без самоназвания. 
Таким образом, при проведении переписи населения 2020 года, когда в 
списках появились отдельные графы «алюторцы» и «алюторский язык», 
количество алюторцев (89 человек) может быть существенно занижено, так 
как многие коряки-нымыланы просто не идентифицировали себя как коря-
ки-алюторцы. 

Что же касается алюторского и корякского языков и того, кто, собствен-
но, на них говорит, то здесь всё также неоднозначно. 

В 1931 году была создана письменность для корякского языка на основе 
чавчувенского диалекта, которая была непонятна корякам-нымыланам в силу 
фонетических различий. Фактически коряки-нымыланы (алюторцы) оста-
лись без письменности, поэтому долгое время алюторский язык рассматри-
вался как диалект корякского. И только в 2000 году, как уже отмечалось вы-
ше, алюторский язык получил статус отдельного языка, но при этом остался 
бесписьменным. Таким образом, терминологическая путаница и несоответ-
ствие в наименовании этнической идентичности, этнических групп и языков 
сильно осложняет ситуацию как для лингвистов, так и для самих коренных 
жителей. Если попытаться описать ситуацию в общих чертах, то выходит, 
что коряки-чавчувены и коряки-нымыланы этнически представляют собой 
одну этническую группу, но их языки, корякский и алюторский, классифи-
цируются как отдельные самостоятельные языки. При этом классификация 
этнических групп не всегда совпадает с тем, как идентифицируют себя сами 
коренные жители. Например, В.М. Нутаюлгин пишет, что «несмотря на уко-
ренившееся общее название народа „коряки“, алюторцы не идентифицируют 
себя с ним как одно целое», а «в Ачайваяме, считающемся по населению чу-
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котским, представители молодежи корякскую чавчувенскую речь… <…> 
считают... чукотской» [16. C. 103]. 

Если корякский язык — это язык коряков-чавчувенов, то тогда язык ко-
ряков-нымыланов, который в настоящее время объединен общим названием 
«алюторский», было бы правильнее назвать нымыланским. Однако в силу 
того, что уже ранее была сделана попытка использовать термин «нымылан-
ский» для всех диалектов корякского языка, такое нововведение, вероятно, 
внесёт еще большую путаницу. 

Неоднозначное отношение к наименованию «алюторцы» и «алютор-
ский язык» отражено и во всероссийских переписях населения 2010 и 
2020 годов. В переписи 2010 года в 4-м томе «Национальный состав и вла-
дение языками, гражданство» в таких таблицах, как «Национальный состав 
населения», «Размещение населения коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», «Владение языками населением коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации по отдельным субъектам Российской 
Федерации», «Население коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации по родному языку по отдельным субъектам Российской Федера-
ции», отсутствуют алюторцы как национальная принадлежность и алютор-
ский как отдельный язык. Только лишь в первой таблице «Национальный 
состав населения» алюторцы представлены в составе этнической группы 
«коряки» (каменцы, карагинцы, нымыланы) как нымыланы. 

В переписи населения 2020 года в 5-м томе «Национальный состав и 
владение языками» в таблице «Национальный состав населения» появляется 
отдельная графа «алюторцы (карагинцы, намыланы, нымыланы)», однако 
указана она под графой «коряки», нарушая общий алфавитный порядок таб-
лицы. В таблицах «Население коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» и «Население по родному языку» алюторцы и алюторский язык 
указаны отдельно в рамках алфавитного порядка. 

Терминологическая путаница: эскимосский язык 

Неоднозначная ситуация отмечается и в отношении эскимосского язы-
ка. Эскимосско-алеутская языковая семья делится на две ветви: алеутскую и 
эскимосскую. Эскимосская ветвь, в свою очередь, представлена юпикской и 
инуитской группами. В состав юпикской группы эскимосских языков входят 
следующие языки/диалекты: на Чукотке — чаплинский (юго-восток Чукотки 
и о. Св. Лаврентия) и науканский (северо-восток Чукотки), на Аляске — язык 
центрально-юпикский (центральная часть побережья Аляски) и алютикский 
(юго-западная Аляска). Существующие на территории России два языка, ча-
плинский и науканский, ранее считались диалектами «эскимосского языка» 
или так называемого «языка азиатских эскимосов». В российской научной 
школе принято название «эскимосов азиатских язык», которое используется 
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в двух значениях: 1) условное название группы эскимосских языков на тер-
ритории РФ и 2) литературный язык эскимосов на базе чаплинского языка 
[17. С. 593]. В американской научной литературе используется термин 
Siberian Yupik (сибирский юпик) для обозначения чаплинского языка [18].  

Несмотря на то, что в последнее время науканский и чаплинский рас-
сматриваются как самостоятельные языки, отдельных статей по ним в рус-
скоязычных энциклопедиях пока не появилось. Так, например, в энциклопе-
дии 1997 года «Языки мира. Палеоазиатские языки» в статье «Азиатских 
эскимосов язык» Г.А. Меновщиков называет науканский и чаплинский диа-
лектами, с примечанием редакции: «современные данные позволяют счи-
тать чаплинский и науканский самостоятельными близкородственными 
языками» [19]. В более современных изданиях, в энциклопедическом слова-
ре-справочнике «Языки народов России. Красная книга» [2] и в энциклопе-
дии «Язык и общество» [17], есть только статьи «Эскимосский язык» и 
«Эскимосов азиатских язык», в которых говорится, что под этими названия-
ми объединены два языка, чаплинский и науканский. Что касается междуна-
родных баз данных, то в них науканский и чаплинский имеют отдельные 
языковые коды и классифицируются как отдельные языки. В языковом стан-
дарте ISO 639-3 науканский имеет код ynk (Naukan Yupik), чаплинский — 
ess (Central Siberian Yupik) (по данным сайта ISO 639-3 от 09.01.2024. URL: 
https://iso639-3.sil.org/). В библиографической базе данных малоизвестных 
языков мира Glottolog науканский язык (Naukan Yupik) и чаплинский язык 
(Сentral Siberian Yupik) отмечены также как отдельные языки (по данным 
сайта Glottolog от 09.10.2024. URL: https://glottolog.org/) 

Однако в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ вне-
сено только общее самоназвание всей группы «эскимосы», соответственно, 
официального статуса науканский и чаплинский не имеют. Это отражено и 
во всероссийских переписях 2010 и 2020 годов, где эскимосы, говорящие на 
чаплинском и науканском языках, записывались единой этнической группой. 

Федеральные и региональные законы 
Камчатского края о языках КМНС 

В статье 1 закона Камчатского края от 31 марта 2017 года № 72 «О род-
ных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского 
края» указано, что к языкам КМНС относятся следующие языки: алеутский, 
алюторский, ительменский, корякский, чукотский, эвенский, эскимосский 
(по данным официального интернет-портала правовой информации от 
09.01.2024. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4100201704060005) 
Однако в государственной программе Камчатского края «Сохранение языков 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
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сийской Федерации, проживающих в Камчатском крае» не указан сам пере-
чень языков КМНС Камчатского края. В Приложении № 1 Программы в по-
казателе 1.1 Число граждан, изучающих язык коренного малочисленного 
народа, включая носителей языка указаны базовые значения на 2019 год — 
900 человек и целевые значения на 2020–2025, при которых показатель к 
2025 году должен вырасти до 1200 человек (по данным официального 
интернет-портала правовой информации от 09.01.2024. URL: https://docs. 
cntd.ru/document/561625382?marker). Не очень ясно, на какие конкретно 
языки КМНС распространяются эти показатели.  

Вопросы языковой политики регулируются Законом РФ «О языках 
народов РФ» (по данным официального интернет-портала правовой инфор-
мации от 09.01.2024, https://docs.cntd.ru/document/9003298), который гаран-
тирует равноправие языков и право изучения и обучения на родном языке. 
Данный закон также гарантирует «всем ее народам независимо от их чис-
ленности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного язы-
ка, свободу выбора и использования языка общения» (статья 2, пункт 2). 
Также, в соответствии с федеральным законом об образовании Российской 
Федерации от 21 декабря 2012 г. (статья 14. Язык образования, пункт 4), 
граждане Российской Федерации «имеют право на получение дошкольного, 
начального общего и основного общего образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации…<…> в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании» (по данным официального интернет-
портала правовой информации от 09.01.2024. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 
ips/?docbody=&nd=102162745). Рассмотрим чуть подробнее, как реализуется 
данное право в Камчатском крае. 

Статистические данные об изучении родных языков КМНС 
в Камчатском крае в 2022–2023 годах 

Статистические данные об изучении родных языков КМНС предостав-
лены А.С. Волковым, заведующим кафедрой родных языков, культуры и бы-
та Камчатского института развития образования. 

Из восьми языков КМНС Камчатского края, представленных в табл. 2, 
в Камчатском крае изучаются только четыре языка: корякский, ительмен-
ский, эвенский и чукотский. Обучение происходит в муниципальных образо-
ваниях Корякского округа (Пенжинский, Олюторский, Тигильский, Карагин-
ский муниципальные районы, посёлок городского типа «Палана») и Быст-
ринском муниципальном районе. 

Предметные области «Родной язык и Литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и Родная литература» реализуются в 12 образователь-
ных организациях 6 муниципальных образований Камчатского края (табл. 5). 
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Таким образом, корякский язык как самостоятельный предмет в уроч-
ной деятельности изучается в 10 образовательных организациях, эвенский – 
в 2 и чукотский — в 1. Ительменский язык изучается только в различных 
формах внеурочной работы (факультативы, кружки) в двух школах. 

Ситуация с количеством обучающихся, изучающих родной язык КМНС 
как самостоятельный предмет в урочной деятельности, в принципе соотно-
сится с общей языковой ситуацией по языкам КМНС в крае: лидирующую 
позицию по количеству обучающихся демонстрирует корякский язык, в 
среднем составляя 80 % от общего количества обучающихся. На втором ме-
сте по количеству обучающихся стоит эвенский язык, далее — чукотский. 

Анализ общего количества обучающихся, изучающих родной язык как в 
урочной, так и в неурочной деятельности в школе, показывает позитивную 
тенденцию роста: 987 обучающихся в 2022/2023 учебном году по сравнению 
с 761 обучающимися в 2019/2020 учебном году. В десятилетней ретроспек-
тиве с 2013-го по 2023-й год эти данные выросли более чем в два раза, с 413 
до 987 обучающихся. 

Общее количество учителей родного языка КМНС, работающих в обра-
зовательных организациях Камчатского края — 26, из них: 21 учитель коряк-
ского языка, 3 учителя эвенского языка, 1 учитель ительменского языка и 
1 учитель чукотского языка. Здесь тоже можно отметить небольшой рост по 
сравнению с данными 2019 года (21 учитель родного языка КМНС). 

Заключение 

В Камчатском крае проживает восемь коренных малочисленных наро-
дов Севера: алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены 
(ламуты), эскимосы. В соответствии с законом Камчатского края от 31 марта 
2017 года № 72 «О родных языках коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 
территории Камчатского края», к родным языкам КМНС, проживающих на 
территории края, относятся семь языков: алеутский, алюторский, итель-
менский, корякский, чукотский, эвенский, эскимосский. Из них алеутский 
уже «умер»: последние носители алеутского языка ушли из жизни в 2021 и 
2022 годах; на территории России носителей алеутского языка больше нет. 
Не представленный в списке 2017 года керекский язык также исчез с уходом 
из жизни последнего носителя в 2005 году. Оставшиеся языки, по оценкам 
Института языкознания РАН, находятся под угрозой исчезновения. Однако 
статистические данные по изучению родных языков в средних школах в 
Камчатском крае обнадеживают, показывая хотя и небольшую, но всё же 
тенденцию роста обучающихся родным языкам. 
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Диалектная раздробленность языков, терминологическая путаница в 
наименовании языков и народностей осложняет ситуацию с подсчётом как 
представителей народности, так и реальных носителей языка. 

Выработка единой терминологии в наименовании этнических групп и 
языков и их законодательного закрепления должна проводиться не только 
государственными органами власти, но и совместно с лингвистами и с уче-
том интересов самих представителей коренных малочисленных народов. 
В докладе за 2022 год по вопросам соблюдения и защиты прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на 
территории Камчатского края, опубликованном в 2023 году Уполномочен-
ным по правам человека в Камчатском крае, говорится о предложении Гу-
бернатора Камчатского края внести изменения в Единый перечень и в Пере-
чень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, дополнив позицию «коряки» этнонимами «нымыла-
ны, чавчувены» (по данным сайта «Уполномоченные в Камчатском крае» 
от 09.01.2024. URL: https://prava41.ru/dokdad-upolnomochennogo-po-pravam-
kmn/). Из этого предложения, однако, не очень понятно, что будет с этнони-
мом «алюторцы», которые тоже относятся к нымыланам. 

Сохранение родного языка является одним из главных условий обес-
печения идентичности коренных малочисленных народов. Несмотря на то, 
что современная языковая политика Камчатского края нацелена на поддер-
жание и развитие языков коренных малочисленных народов, наличие каких-
то бы ни было законов не способно решить проблему исчезновения языков 
без заинтересованного участия взрослых и детей коренных малочисленных 
народов. Без так называемых инициатив снизу практически невозможно по-
влиять на остановку языкового сдвига в Камчатском крае. 
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