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В статье представлена история становления якутской 

гуманитарной науки, укрепления и развития научно-

исследовательской деятельности института, этапы изучения 

важнейших проблем истории, языка, литературы, фольклора и 

искусства народов Якутии. Читателям предлагается ознакомиться 

с современной структурой и действующими проектами института, 

достижениями и перспективными задачами, стоящими перед 

академической наукой северного региона.  

Освещены проекты якутской социолингвистики, 

разрабатывающие в этносоциопсихолингвистическом аспекте   

проблемы языков народов Северо-Востока России, различных 

по функциональному и юридическому статусу, языковой 

жизнеспособности, языковой лояльности его носителей. Итоги 

исследований актуализируют внимание на воспроизводстве 

языков коренных народов, поскольку перечень явных и скрытых 

факторов, негативно влияющих на сохранение всех 

региональных языков, ежегодно расширяется, особую тревогу 

вызывает резкое снижение языковой компетенции молодежи, 

детей, нерешенные проблемы в сферах образования, 

традиционной хозяйственной деятельности, вследствие чего 

сокращается их коммуникативное пространство, независимо от 

степени урбанизации. Русские, как часть российского языкового 

и культурного сообщества, стабильно сохраняют этноязыковую 

идентичность, уверенность в благоприятной перспективе 

русского языка в регионе. Общность сознания русской и 

якутской лингвокультур формируется на ценности родного 

языка, обусловливая их языковые установки и языковые 

практики. 
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Abstract 

This article explores the historical development of Yakut 

humanities scholarship, focusing on the consolidation and 

advancement of its research activities. It outlines the key stages 

in the study of critical issues concerning the history, language, 

literature, folklore, and art of the peoples of Yakutia. Readers are 

introduced to the current organizational structure and ongoing 

projects of the Institute, along with its academic achievements 

and the strategic goals shaping the future of research in the 

northern region. 

Particular attention is given to contemporary projects in Yakut 

sociolinguistics, which are situated within an ethnosocio-

psycholinguistic framework. These projects investigate the 

languages of the Indigenous peoples of Northeastern Russia, 

which differ in their functional and legal status, levels of language 

vitality, and degrees of speaker loyalty. The research findings 

underscore the urgency of language reproduction among 

Indigenous communities, as the list of overt and covert factors 

contributing to language endangerment continues to grow. These 

include a marked decline in language competence among younger 

generations, unresolved challenges in the spheres of education 

and traditional economic practices, and a consequent contraction 

of communicative environments – regardless of the level of 

urbanization. 

In contrast, ethnic Russians in the region, as members of the 

broader Russian linguistic and cultural community, continue to 

exhibit stable ethnolinguistic identity and confidence in the 

sustained vitality of the Russian language. The convergence of 

Russian and Yakut linguacultures is grounded in a shared value 

placed on the native language, which shapes both linguistic 

attitudes and communicative practices across communities. 
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1 | Становление якутской гуманитарной науки 

Инститyт гyманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН ведет свою историю с 1935 г., когда по инициативе   видного государственного и 

общественного деятеля, писателя, ученого-лингвиста П.А. Ойунского было основано первое в 

Якутии научно-исследовательское учреждение – Институт языка и культуры при Совете 

Народных Комиссаров Якутской АССР с целью изучения якутского языка, литературы, 

искусства, истории и вопросов народного образования.  Структуру Института тогда составили 

три сектора: сектор языка и письменности (Д.К. Сивцев), сектор литературы и искусства 

(Н.М. Заболоцкий) и сектор народного образования и истории (С.Н. Донской II). В штате 

предусматривалось всего 6 единиц. Несмотря на малочисленный состав сотрудников, 

Институтом были проведены значительные по объему исследования. 

На начальном этапе становления небольшой коллектив Института развернул серьезную 

работу по определению приоритетных направлений своей исследовательской деятельности. 

Перед языковедами стояла задача комплексной разработки фундаментальных научных 

проблем, прикладных вопросов нормализации якутского языка. И довольно много было 

сделано в данной области; кроме того, был внесен заметный вклад в составление программ, 

учебников по грамматике, в издание книг для чтения и хрестоматий по якутской литературе. 

Так, под руководством первого директора Института были разработаны Принципы 

терминологии и орфографии якутского языка, которые были опубликованы в 1937 году за 

авторством Комиссии Наркомпроса и Института. А в 1939 году при участии 

прикомандированных из центра чл.-кор. АН СССР С.А. Малова и к.ф.н. Е.И. Убрятовой 

сотрудники Института осуществили перевод якутской письменности с латинского алфавита на 

русскую графику.  

Главной заслугой организатора науки П.А. Ойунского стало планомерное 

развертывание систематизированного сбора памятников фольклора, благодаря чему удалось 

сохранить значительный массив олонхо, исторических преданий, песен и других видов 

устного народного творчества народов Якутии. Так, по результатам сбора фольклорных и 

лингвистических материалов, под редакцией П.А. Ойунского в 1937 г. вышел первый 

коллективный научный труд сотрудников – «Сборник трудов Научно-исследовательского 

института языка и культуры при СНК ЯАССР» (Вып. 1). 
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С организацией Института существенно возросло и академическое изучение 

исторического прошлого Якутии. Только за 1937–1938 годы были изданы фундаментальные 

исследования «Ураангхай-сахалар» Г.В.  Ксенофонтова, «Прошлое якутов до прихода русских 

на Лену» С.И. Боло, ставшие классическими произведениями якутской гуманитарной науки. 

В 1940 г. Институт издал «Очерки истории якутского народа» С.А. Токарева. В том же году 

начала свою деятельность Ленская историко-археологическая экспедиция под руководством 

А.П. Окладникова. В августе 1941 г. в связи с начавшейся Великой Отечественной войной 

Институт был временно закрыт, часть сотрудников была мобилизована, в штате был оставлен 

лишь один научный работник в качестве заведующего фондами Института – это будущий, 

первый из народа саха, доктор исторических наук Г.П. Башарин.  

Но уже в ноябре 1943 г. деятельность Института была восстановлена и продолжена 

планомерная работа. В 1944 г. он был переименован в Институт языка, литературы и истории 

при СНК ЯАССР. В 1947 г. Институт явился основой создания Якутской научно-

исследовательской базы АН СССР. С преобразованием её в 1949 г. в Якутский филиал 

Академии наук СССР ИЯЛИ вошел в его состав в качестве самостоятельного научного 

учреждения. Вхождение первого академического учреждения Якутии в систему АН СССР 

способствовало организационному укреплению и развитию его научно-исследовательской 

деятельности, изучению важнейших проблем истории, языка, литературы, фольклора и 

искусства народов Якутии.  

Появились монографические исследования С.А. Токарева и О.В. Ионовой, 

посвященные изучению проблем общественного строя якутов XVII–XVIII вв. На основе новых 

археологических данных, А.П. Окладников опубликовал в 1955 г. первый том «Истории 

Якутской АССР», где был воссоздан огромный хронологический период древней истории. 

В 1957 г. вышел второй том, охвативший трехсотлетний период истории края, а в 1963 г. – 

третий, посвященный советскому периоду истории. В 1950–1960-х годах осуществлялись 

фольклорно-диалектологические экспедиции Института, археологические и этнографические 

экспедиции проводили исследования в бассейнах рек Индигирки и Колымы, в западных и 

центральных районах Якутии.  

В этот период в Институте работал известный специалист по этногенезу и этнической 

истории долган и народов Севера СССР И.С. Гурвич; проблемы происхождения народа саха и 

его культуры начал исследовать один из старейших этнографов Якутии С.И. Николаев-
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Сомоготто. По исследованию танцевального и прикладного искусства народов Якутии и 

Сибири работали М.Я. Жорницкая и М.М. Носов. Ими были собраны уникальные образцы 

духовной и материальной культуры, которые сыграли неоценимую роль в возрождении 

танцевального искусства и традиционной одежды саха.  

С открытием аспирантуры Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР к 

изучению фундаментальных проблем якутского языка подключилась целая плеяда талантливых 

исследователей, среди которых были Н.К. Антонов, Н.Е. Петров, М.С. Воронкин, Е.И. Коркина 

– впоследствии директор института в 1963–1984 гг.  

В 1960–1970-е гг. обозначились 5 основных направлений изучения якутского языка: 

грамматика, диалектология, лексикография и лексикология, словари и прикладные вопросы 

языка. На этот период пришелся подлинный расцвет якутской грамматической и 

диалектологической науки. Так, под руководством заведующего сектором языка 

Л.Н. Харитонова была выработана общая концепция якутской грамматической школы. Его 

монографии, получившие высокую оценку специалистов-тюркологов, стали фундаментальной 

методологической основой не только для якутской грамматической школы, но и для тюркологии 

в целом. В 1972 г. в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР был открыт сектор лексикологии и лексикографии 

(рук. П.А. Слепцов), где успешно работали известный лексикограф и лексиколог П.С. 

Афанасьев, этимолог Г.В. Попов, Н.С. Григорьев, А.С. Нелунов. 

В секторе языка и литературы Института с 1958 г. началось и планомерное изучение 

языков народов Севера Якутии. В 1970 г. с приходом в Институт профессиональных кадров из 

самих представителей этих народов был создан самостоятельный сектор северной филологии 

(рук. А.В. Романова, с 1972 г. – к.ф.н. А.Н. Мыреева). После окончания аспирантуры в 

Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР успешно начали работать в 

секторе Г.Н. Курилов, В.Д. Лебедев, Ж.К. Лебедева и В.А. Роббек, с 1970–1980-х годов – 

Т.Е. Андреева, Г.И. Варламова. В эти годы разрабатывались многие прикладные вопросы 

развития языков народов Севера, были подготовлены и изданы словари, пособия для учащихся 

на языках КМНС. 

В 1970–1980-е годы в секторе досоветской истории и этнографии и в секторе истории 

советского периода работала целая плеяда талантливых исследователей: Ф.Г. Сафронов, 

В.Н. Иванов, В.Ф. Иванов, Д.А. Ширина, М.М. Хатылаев, Д.Д. Петров, С.И. Ковлеков и мн. др. 
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Заметный вклад в историческую этнографию внесли И.В. Константинов, Н.А. Алексеев, 

Ф.М. Зыков, Ф.Ф. Васильев, П.А. Слепцов.  

В лабораторию археологии, возглавляемой С.А. Федосеевой, пришли молодые 

исследователи: В.И. Эртюков, В.Г. Аргунов, В.М. Михалев, Н.В. Антипина, С.И. Кистенев. 

Успешно действовала Приленская археологическая экспедиция под руководством 

Ю.А. Мочанова. Благодаря усилиям археологов Института была составлена археологическая 

карта республики, совершены открытия мирового уровня. 

1974 год является годом институционализации этносоциологии как перспективного 

научного направления в фундаментальных и прикладных исследованиях Института, когда 

была создана лаборатория, а затем и сектор социологических исследований. Инициатором, 

организатором сектора и заведующим этим сектором стал первый якутский социолог 

И.А. Аргунов. 

За заслуги в развитии филологической и исторической науки Институт в 1985 г. был 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. И мы по праву 

гордимся нашими учеными-предшественниками, внесшими огромный вклад в развитие 

гуманитарной науки в республике. Их интеллектуальное наследие послужило прочным 

научным фундаментом для дальнейших исследований. 

В 1990-х годах начался новый виток в развитии старейшего научно-исследовательского 

учреждения республики. В 1992 г. на базе сектора северной филологии ИЯЛИ ЯНЦ СО РАН и 

отдела социально-экономических проблем малочисленных народов Севера Института 

экономики комплексного освоения природных ресурсов Севера ЯНЦ СО РАН был создан 

Институт проблем малочисленных народов Севера. В этом же году вновь созданный Институт 

был включен в состав СО РАН. С 1992 г. по 2008 г. директором Института являляся д.ф.н 

В.А. Роббек. 

В 1994 г. ИЯЛИ стал базовым институтом для вновь созданной Академии наук 

Pеспулики Саха (Якутия) и был переименован в Институт гуманитарных исследований. 

В 2008 г. путем его слияния с Институтом проблем малочисленных народов  Севера СО РАН 

был образован Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН – правопреемник обоих научных учреждений. 
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2 | Изучение языкового, культурного, исторического развития коренных народов Якутии 
 

Сегодня Институт продолжает лучшие традиции изучения языкового, культурного, 

исторического развития коренных народов Якутии, заложенные в первые годы его 

существования, продолжает разрабатывать фундаментальные, поисковые и прикладные 

научные исследования, направленные на получение новых знаний в области изучения языков, 

этнической культуры, литературы, фольклора, истории народов Северо-Востока России, 

региональных этносоциальных, этнокультурных и этнополитических процессов. 

В настоящее время в структуре Института существуют 10 подразделений: 

 Центр интеллектуальной истории и культуры (д.и.н. Е.Н. Романова); 

 Центр арктических исследований (к.и.н. В.В. Филиппова); 

 Центр социолингвистических исследований (к.ф.н. Н.Е. Захарова); 

 Отдел северной филологии (к.ф.н. С.И. Шарина); 

 Отдел якутского языка (к.ф.н. Ю.М. Борисова); 

 Отдел фольклористики и литературоведения (д.ф.н. Н.В. Покатилова); 

 Отдел истории (к.и.н. Е.П. Антонов); 

 Отдел этносоциологии (д.соц.н. Е.Г. Маклашова); 

 Лаборатория археологии (д.и.н. Р.И. Бравина); 

 Молодежная лаборатория “Человек в Арктике” (к.и.н. А.А. Сулейманов). 

При Институте создан музей истории академической науки Якутии им. Г.П. Башарина, 

действует Рукописный отдел архива ЯНЦ СО РАН. С 1991 г. успешно функционирует 

диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора филологических наук (в данное время по научной специальности 5.9.5. Русский язык. 

Языки народов России (филологические науки)). За все время работы диссовета было 

защищено 67 диссертаций, из них – 9 докторских. 

Общая численность работающих в Институте составляет свыше 180 работников, в том 

числе 113 научных сотрудников, из них: 20 докторов наук, 77 кандидатов наук (83 % от всей 

численности н.с.).  

Ученые Института, опираясь на 90-летний опыт и традиции, достижения и выдающиеся 

результаты деятельности своих предшественников, продолжают и развивают их на 

качественно новом уровне.  
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3 | Значимые научные результаты последних лет 

Одним из важнейших достижений является завершение многолетней трудоёмкой работы 

по созданию академического двуязычного 15-томного «Большого толкового словаря якутского 

языка», в котором сосредоточен почти весь национальный фонд якутского 

языка. В выполнении этой сложной задачи участвовало не одно поколение якутских 

языковедов под руководством академика Академии наук Республики Саха (Якутия), д.ф.н. 

П.А. Слепцова. Разработка электронной версии «Большого толкового словаря якутского 

языка» с открытым доступом позволила в автоматическом режиме совершать поиск по 

материалу всех 15 томов, что упростило доступ к словарю для широкого круга пользователей. 

В ряд наиболее крупных достижений последних 5 лет входит издание в 2020–2021 гг. 

академического трехтомника «История Якутии» под общей редакцией д.и.н., профессора 

А.Н. Алексеева, посвященный 100-летию со дня образования ЯАССР, где на основе 

значительного нового корпуса археологических, палеогенетических, этнографических, 

архивных и других источников, современных методологических позиций представлена 

история региона с древнейших времен до начала XXI века. Издание явилось крупным 

событием в историографии не только Якутии, но и всего Дальнего Востока, Сибири и России. 

С 2004 г. в Институте проводится систематическая работа по издательской серии 

«Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока», в рамках которой всего издано 48 томов. В 2021 году данная серия стала 

победителем V конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового 

многообразия Российской Федерации «Ключевое слово» в номинации «Лучший издательский 

проект».  

Кроме того, Институт принимает участие и в разработке академической 60-томной серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», которая в свое время была 

удостоена Государственной премии РФ в области науки и техники. 

Сотрудниками Института продолжена востребованная населением республики работа по 

научному изданию фольклорных материалов и архивных документов Рукописного отдела 

архива ЯНЦ СО РАН, где хранятся уникальные материалы научных экспедиций, документы, 

личные архивы. Так, в целях сохранения эпического наследия якутов и введения в научный 

оборот малоизвестных архивных текстов олонхо в 2001 г. была создана серия «Саха 

боотурдара» («Якутские богатыри»), представляющая собой 21-томное издание эпических 
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текстов, отобранных от каждого района (улуса) республики. Работа над серией, удостоенной в 

2020 г. Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского, завершена в 2019 г.  

В результате археологических исследований за 2011–2024 годы открыто свыше 200 

археологических памятников. При сотрудничестве с коллегами из институтов Российской 

академии наук, проводятся естественнонаучные анализы (краниологические, 

трасологические, археозоологические, генетические, антропологические, радиоуглеродные и 

рентгенофлуоресцентные). Разработана база данных по археологическим памятникам 

Якутской Арктики и Субарктики. В целом учтен 541 памятник археологии в 12 арктических 

районах, расположенных в зоне многолетней мерзлоты, что открывает большие перспективы 

для научного изучения этого края. Активное использование методов радиоуглеродного 

определения возраста и дендрохронологического анализа помогло пересмотреть хронологию 

ряда культур и памятников. Появившиеся в последние десятилетия результаты новейших 

исследований в области изучения археологических культур на территории Якутии обозначили 

необходимость переосмысления интерпретации древнейших памятников Якутии в контексте 

широких междисциплинарных характеристик, что получило отражение в академическом 

издании «История Якутии».  

Большой заслугой ИГИиПМНС СО РАН перед многонациональным народом Якутии 

стало провозглашение ЮНЕСКО в 2005 г. якутского героического эпоса Олонхо Шедевром 

устного нематериального наследия человечества. Традиционно ученые Института принимают 

активное участие в разработке концепций Ысыаха Олонхо и подготовке изданий текстов 

якутского героического эпоса. Так, в 2024 г. Институтом изданы две части книги «Амгинская 

традиция олонхо в записях В.Н. Васильева», куда вошли два текста олонхо, записанных 

этнографом в 1906 г. 

Наряду с фундаментальными научными исследованиями Институт ведет прикладные 

исследования, участвует в проведении этнологической и охранно-археологической экспертиз, 

оценке проектов федеральных и республиканских законов и программ по широкому спектру 

этнокультурных, общественно-политических и социально-экономических проблем. Институт 

принимает активное участие в государственных и региональных целевых программах, в 

конкурсах проектов по различным грантам. В 2024 г. успешно завершены 7 основных и 3 

дополнительных проекта, выполненных в рамках реализации мероприятий Государственной 

целевой программы РС(Я) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в 
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Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 годы». В рамках данной программы проведен ряд 

диалектологических, топонимических и социолингвистических экспедиций для сбора 

материала по якутскому языку; были осуществлены фольклорно-лингвистические экспедиции 

в места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, подготовлены и 

изданы терминологические словари, учебные пособия по якутскому, эвенскому, эвенкийскому 

и юкагирскому языкам. В ходе мониторинга языковой ситуации регулярно предлагаются меры 

рекомендательного характера, полезные органам власти республики для координации 

языковой политики в регионе.  

При поддержке указанной государственной программы начата реализация проекта 

«Аудиовизуальный фонд исчезающих языков» на сайте ИГИПМНС, который задуман как 

цифровой ресурс, фиксирующий употребление и внутреннее устройство языка. Кроме того, 

был завершен и внедрен большой значимый проект “Национальный корпус якутского языка”, 

включающий около 20 млн. словоупотреблений. 

Участие сотрудников Института в научных исследованиях в рамках НОЦ мирового уровня 

«Север: территория устойчивого развития» дало свои результаты: в 2024 г. подготовлены три 

проекта – информационно-справочная система “SakhaLang», включающая сведения по истории 

развития и изучения якутского языка, открытая на сайте Института; электронная версия 

диалектологического атласа якутского языка, которая также будет открыта для доступа в 

ближайшее время и галерея виртуальных 3D-моделей древних писаниц Якутии. 

Помимо исследовательской и экспертной деятельности одной из основных функций 

Института является популяризация научного знания, ознакомление широкой общественности 

с достижениями в области гуманитарной науки, результатами научных исследований через 

различные мероприятия: конференции, круглые столы, семинары, публичные лекции, теле- и 

радиопередачи, Дни открытых дверей, веб-сайт Института. Традиционно Институт имеет 

тесные связи с республиканской библиотечной системой, многими образовательными 

учреждениями в улусах и городах. Институт наладил тесное сотрудничество с улусами в 

области культуры, науки и образования. 

За годы деятельности Института существенно расширено международное научное 

сотрудничество: тесные научные связи установлены с учеными и научными структурами 

Канады, Франции, Германии, Японии, Польши, Монголии, Казахстана и других стран. 

Результатами совместной работы с зарубежными коллегами стали несколько коллективных 
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монографий, изданных в Норвегии, США, Японии, Казахстане, а также проведение 

совместных научных мероприятий, экспедиций и т.д. В рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Институтом и Институтом языка и литературы АН Монголии от 12 октября 2016 года 

продолжается работа над созданием «Монгольско-русско-якутского словаря». В прошлом году 

языковедами подготовлен к печати 1 том данного словаря. 

 

4 | Горизонты якутской социолингвистики1  

Глобализационные процессы, актуализировавшие проблемы сохранения и развития 

национальных языков в регионах, дискуссионные вопросы языковой политики ставят перед 

социолингвистической наукой все новые и новые задачи. В связи с этим в Институте в 2023 г. был 

восстановлен Центр социолингвистических исследований. В данное время небольшой коллектив 

центра решает исследовательские задачи в рамках НИР Института, государственной целевой 

программы республики по сохранению и развитию государственных и официальных языков, а 

также в рамках реализации проекта Российского научного фонда и т.д.  

 

                    Языковая ситуация в этноязыковой общности саха 

Тенденции и динамика языковой ситуации в Республике Саха (Якутия) находится в 

фокусе внимания с 2007 г. Наиболее исследована языковая ситуация в этноязыковой общности 

саха.  

По данным переписей, с 2010 г.  язык саха по этнодемографическим показателям 

является наиболее крупным этническим языком в Дальневосточном федеральном округе. 

В г.  Якутске показатели этноязыковой самоидентификации были стабильны до 2021 г. (82 %). 

Последние показатели опросов городского населения саха отражают снижение прямой 

языковой самоидентификации до 64,2 %2 в некоторых группах, увеличился показатель 

одновременного признания родным якутского и русского языков среди молодежи. В улусах 

республики, по данным опроса 2022 г., этот показатель достаточно стабилен (от 63,2 % до 100 

                                                
1 Проекты Госзадания с 2021 по 2024 гг.: «Якутский язык: систематизация единиц разного уровня для 

формального представления лингвистических данных» (2021–2023 гг.); «Якутский язык: современное состояние 

и развитие в аспекте систематизации и обработки языковых данных» (2024–2026 гг.); «Вербальные традиции 

коренных малочисленных народов Севера: документирование, описание, систематизация (2021–2023 гг.); «Языки 

и фольклор коренных малочисленных народов Севера: фиксация, описание, систематизация» (2024–2026 гг.). 
2 Проект Госзадания «Якутский язык: современное состояние и развитие в аспекте систематизации и обработки 

языковых данных» (2024–2026 гг.) – исп. Н.И. Иванова. 
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%)3, умеренно повышается двойственная самоидентификация. Уровень свободного владения 

языком саха в г. Якутске составляет 60,2 %4, наблюдается рост пассивных навыков владения 

языком, что характерно для молодежи. Стабильный уровень владения родным языком в 

городской общности саха сохраняется за счет сельско-городских миграционных потоков 

носителей якутского языка среднего и старшего возраста. В улусах свободное владение 

колеблется от 80,3 до 100 %5.  

Функциональный статус языка саха в той или иной мере реализуется в 12 сферах и 

27 подсферах коммуникативной системы. В г. Якутске стабильно используется в 11 подсферах, 

в сельских малых селах – в 15 подсферах. Рост использования языка саха наблюдается в сфере 

духовной культуры, в частности, в киноиндустрии и анимации; сокращение выявлено в 

2 основных коммуникативных сферах: семейного общения и образования.  

Сложная ситуация складывается с воспроизводством языка саха у детей [Иванова, 

Никитина, 2023; Иванова, Никитина, Филиппова, 2021]. При реализации проекта 

«Организация и проведение мониторинга уровня владения родным языком детей саха в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)», выполненного 

в 2024 г. научным сотрудником В.Н. Никитиной [Никитина, 2024] в рамках реализации 

государственной программы6, выявлены уровни владения родным языком детей саха младшего 

и среднего возраста с использованием лексического принципа. В исследовании приняли 

участие 4052 ребенка от 5 до 17 лет; 1574 родителя в 14 целевых улусах и г. Якутске. В 

результате анализа выявлен факт языкового сдвига, обусловленность языкового развития детей 

установками родителей и педагогов, качеством учебников и количеством часов для изучения 

родного языка. 47,55 % детей саха свободно владеют родным языком; 47,43 % – не владеют в 

полной мере родным языком, отмечаются лексические лакуны; 5,01 % –  практически не 

владеют языком саха, в основном понимают общий смысл сказанного, в том числе 3,33 % 

знают единичные слова. Организация работы по достижению  сбалансированного двуязычия 

                                                
3 Мегагрант (8 очередь) Правительства РФ, проект № 075-15-2021-616 «Сохранение языкового и культурного 

многообразия и устойчивое развитие Арктики и Субарктики Российской Федерации» – исп. Н.И. Иванова. 
4 Проект Госзадания «Якутский язык: современное состояние и развитие в аспекте систематизации и обработки 

языковых данных» (2024–2026 гг.) – исп. Н.И. Иванова. 
5 Мегагрант (8 очередь) Правительства РФ, проект № 075-15-2021-616 «Сохранение языкового и культурного 

многообразия и устойчивое развитие Арктики и Субарктики Российской Федерации» – исп. Н.И. Иванова. 
6 «Организация и проведение мониторинга уровня владения родным языком детей саха в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)» (2024 г.).  
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в условиях языкового сдвига предполагает  совместную синхронизированную деятельность 

родителей и педагогов, семьи и образовательных учреждений.  Снижение активных и 

повышение пассивных умений обусловлено множеством факторов лингвистического и 

экстралингвистического характера: несбалансированный билингвизм в языковом 

пространстве, недостаточно выверенная методика обучения родному языку в системе 

школьного образования, нерешенная проблема с учебниками родных языков, ориентация 

молодежи и детей на иностранные языки и т.д.  

 

5 | Социолингвистический ракурс в исследованиях языков коренных малочисленных 

народов Севера 

Благодаря республиканской государственной программе «Сохранение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)»7 с 2022 г. 

интенсифицируются социолингвистические разработки проблем этноязыковых общностей 

коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС) под руководством к.ф.н. 

Н.Е. Захаровой [Захарова; Захарова, 2023]: разработана единая методика 

социолингвистического мониторинга с учетом данных предыдущих лет, установлены 

динамические изменения основных показателей языковой ситуации в местах компактного 

проживания КМНС. Исследования языковой ситуации среди народов Севера, находящихся под 

угрозой исчезновения, имеют разрозненный характер. В целом, языковая и этнокультурная 

ситуация характеризуется как крайне неблагоприятная. В местах их компактного проживания 

функционирование родных (этнических) языков неравномерно, в некоторых улусах 

отсутствует, уходят из жизни последние носители языка (юкагирского), фольклора и 

традиционной культуры. Процесс утраты родного языка сопровождается массовым переходом 

на русский, якутский языки и наблюдаются различные типы дву- и многоязычия. Вместе с тем, 

прослеживается стойкий интерес к возрождению родной культуры, значительное повышение 

национального самосознания, в том числе среди молодежи. На фоне всеобщего снижения 

языковой компетенции, в местах, где произошли все этапы утраты языка, за счет повышения 

национального самосознания, осознания важности родной культуры и языка появляются 

первые признаки восстановления языка. Старшее поколение способствует сохранению 

                                                
7 Проекты ГЦП по языкам с 2022 по 2024 гг.: «Организация и проведение мониторинга функционирования языков 

коренных малочисленных народов Севера» (2022–2024 гг.). 
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традиционной этнической культуры и его межпоколенной трансляции. Тем не менее, 

неуклонное сокращение языковой среды, ограниченность литературы, этнических СМИ на 

языках КМНС становятся основным вызовом современности в контексте сохранения языков 

миноритарными сообществами на локальном и региональном уровнях. Процессы языкового 

сдвига, новые вызовы времени в виде современных информационных технологий, массово 

внедряющихся в повседневную языковую реальность, все более распространяющийся разрыв 

внутрисемейной передачи этнического языка требуют принципиально нового подхода к 

процессу обучения, что на данном этапе действенным образом разработано и не внедрено.  

В целом, коммуникативное пространство языков коренных малочисленных народов 

республики локализовалось до бытового общения с представителями старшего поколения. 

Кроме того, в ряду острых проблем, стоящих перед коренными народами, специалисты 

называют: сокращающуюся речевую среду, отсутствие разноуровневой линейки учебников, 

недостаточное количество квалифицированных специалистов, владеющих языками; низкую 

мотивацию педагогических кадров, ограниченность курсов по изучению языков взрослым 

населением и отсутствие таких курсов в местах компактного проживания КМНС. 

Основными этноопределяющими маркерами предстают культура и традиции, далее – 

родной язык. Территориальный маркер актуализирован респондентами, проживающими в 

местах реальной угрозы традиционной хозяйственной деятельности, представляемой 

промышленным освоением. В целом, этноопределяющие маркеры свидетельствует о 

фундаментальной значимости языка и культуры в структуре этнической идентичности.  

 

6 | Социолингвистические исследования русского населения Якутии 

Этноязыковое самочувствие русского населения Якутии всегда находится в фокусе 

внимания социолингвистов института.  С 2024 г. в рамках выполнения проекта РНФ №№24-

28-20392 «Этноязыковое самочувствие русской этнической общности в Республике Саха 

(Якутия)» (рук. – д.ф.н. Н.И. Иванова) исследуются этноязыковое самочувствие и 

коммуникативные практики этнического русского населения в Якутии, проживающего в 

г. Якутске и потомков государственных ямщиков Хангаласского улуса – уникальной 

этнолокальной группы русских в республике. Определены современные тренды 

этнодемографической ситуации среди русского населения и установлен функциональный 

статус русского языка в современном двуязычном социуме Якутска. При этом для 
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этноязыковых процессов в Якутске характерна обратная корреляция якутско-русского 

билингвизма и паритетного билингвизма: чем шире распространенность массового якутско-

русского билингвизма, тем менее распространяется встречнонаправленный русско-якутский 

билингвизм, уникальный тип двуязычия, сформировавшийся на рубеже ХIХ–ХХ вв.,  когда, по 

свидетельствам очевидцев, якутский язык стал основным средством повседневного общения 

для значительной части русского населения региона. Среди потомков государевых ямщиков, 

этнических русских, якутский язык и сегодня имеет высокий символический статус [Данилов, 

2024, 2025; Иванова, 2024(а), 2024(б)]. Большинство респондентов выражают к нему 

положительное отношение и подчеркивают его значимость для сохранения локальной 

идентичности. Вместе с тем, наблюдаются признаки утраты русско-якутского двуязычия, 

особенно среди молодого поколения, о чем свидетельствует снижение уровня владения 

якутским языком и его ограниченное использование в повседневном общении [Данилова, 

Иванова, 2024]. 

Учеными проделана попытка представить возможности исследования этноязыкового 

самочувствия носителей национальных языков в регионах РФ, включая русских, в контексте 

динамических процессов социокультурной интеграции. В связи с этим поставлены задачи 

систематизировать с позиций кросс-культурного сопоставительного подхода существующие 

убеждения, мотивы в языковых практиках и установках  саха и русских, проживающих в г. 

Якутске; произвести отбор наиболее релевантных переменных, отражающих ценности 

этнических общностей в сфере языковой идентичности, функционирования языков в 

различных социальных институтах, установки в национально-языковых отношениях, 

формирующих языковые практики; сформировать модель изучения этноязыкового 

самочувствия активно контактирующих в регионах этнических общностей.  Предварительные 

итоги исследования отражают стабильность межэтнического согласия, сформированного 

благодаря совместному многолетнему преодолению суровых природно-климатических 

условий. Другая социокультурная константа, не менее значимая ценность для якутян, 

обусловливающая их выбор и поведение в социуме, связана с родным языком, который 62 % 

русских и 67 % саха выделяют как доминирующий этноопределяющий признак. 

И, безусловно, именно ценностное отношение к родному языку как к национально-

культурному явлению, определяет все позитивные и негативные проявления этноязыкового 

самочувствия, что мы установили в ходе интегрированного этносоциопсихолингвистического 
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исследования. У русского населения г. Якутска, как части российского языкового и культурного 

сообщества, сохраняется устойчивая этноязыковая идентичность, уверенность в 

благоприятной перспективе русского языка в регионе и сопряженная снижением 

вовлеченности в якутскую языковую компетенцию молодежи. При этом среди русского 

населения отмечаются установки об усилении языковой политики в сфере 

институционализации этнокультурного образования, усиливающие позиции языка саха. 

Социокультурные ресурсы для взаимного уважительного отношения к языку другой 

этнической общности, обусловленные потребностью их носителей, наиболее выражены в 

среде этнических русских в Хангаласском улусе – потомков государевых ямщиков, среднее и 

старшее поколение которых в целом имеют якутскую языковую компетенцию и включают 

якутский язык в свою локальную культурную идентичность. Двуязычие в республике 

представляет огромный ресурс в установлении гармоничных межнациональных отношений.   

Центр социолингвистических исследований в рамках деятельности по внедрению научного 

обоснования проводимой в республике государственной языковой политики проводит и 

организует обсуждения актуальных проблем языковой ситуации и языковой политики в 

республике и в межрегиональном формате, участвует в обсуждении проектов федеральных 

документов языковой политики, организуемых Институтом языкознания РАН и т.д.  

В целом, оставаясь базой развития всей академической науки республики, Институт в 

настоящее время представляет собой крупный, динамично развивающийся исследовательский 

центр, оказавший и оказывающий весомое влияние на формирование современного облика 

Республики Саха (Якутия). Тематика исследований, проводимых в Институте, сформирована 

в рамках Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2021–2030 гг.) и нацпроекта «Наука и университеты».  

Важнейшей целью проводимых в институте исследований остаются сохранение и 

развитие национальной самобытности и историко-культурного наследия коренных народов 

Якутии, выявление региональных особенностей локальных и мировых трансформаций. 

Для достижения этой цели Институт в ближайшей перспективе ставит следующие 

задачи: 

1) междисциплинарное изучение этнических и этносоциальных факторов в глобальных и 

локальных процессах с древнейших времен до современности на Северо-Востоке Сибири, 

изучение уникального опыта коренных народов Севера, связанного с адаптацией к холоду и с 
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его позитивным использованием, как элемента образа жизни и духовных ценностей, 

мониторинг общественных и этнокультурных трансформаций в условиях промышленного 

освоения и мирового изменения климата; 

2) комплексное исследование проблем якутского языка и языков КМНС в соответствии с 

требованиями современной фундаментальной науки; изучение функционирования языков 

народов Якутии (изучение истории языковой политики в республике и РФ, изучение языковой 

ситуации в условиях меняющейся реальности: языковой компетенции носителей языка в 

условиях несбалансированного двуязычия, вопросов витальности региональных языков, 

языкового сдвига, социо- и психолингвистических аспектов детской речи); 

3) составление и издание словарей терминологической, диалектной, топонимической, 

фразеологической лексики якутского языка, различных типов словарей по языкам 

малочисленных народов Севера; 

4) издание «Этимологического словаря якутского языка”, «Монгольско-русско-якутского 

словаря»; 

5) исследование фольклора и литературы на материале словесной традиции народов 

Якутии в XX в. в аспекте специфики их типологических различий и общих закономерностей 

эволюции поэтических форм; 

6) архивация и цифровизация фольклорных и лингвистических материалов; 

7) подготовка и издание «текстов» культурного и научного наследия Г.В. Ксенофонтова; 

8) подготовка и издание томов серии “Памятники этнической культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока”. 

Итак, 17 сентября 2025 г. старейшему гуманитарному академическому учреждению 

Республики Саха (Якутия) исполнится 90 лет. Одним из главных юбилейных мероприятий 

будет Всероссийская научно-практическая конференция “П.А. Ойунский: эпоха, личность, 

наследие” (15 сентября), а также научная сессия (16 сентября), где мы подведем итоги 

деятельности Института за прошедшие 90 лет.  
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