
 

 

 

 

 

118  

https://doi.org/10.37892/2713-2951-1-21-118-143 

 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЕ САСЫР МОМСКОГО РАЙОНА И СЕЛЕ 

БЕРЁЗОВКА СРЕДНЕКОЛЫМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
УДК 81’272 

 

 

Борис Я. Осипов  

Институт гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов 

Севера СО РАН, Российская 

Федерация 

 

Алена Н. Хабаровская  

Институт гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов 

Севера СО РАН, Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

Исследование выполнено 

при финансовой поддержке 

Государственной программы 

«Сохранение и развитие 

государственных и 

официальных языков в 

Республике Саха (Якутия) в 

2020–2024 гг.» 

Аннотация 

В данной статье представлен социолингвистический анализ 

результатов полевого исследования, проведенного осенью 

2024 года в местах компактного проживания эвенов – в 

Берёзовском национальном (кочевом) наслеге 

Среднеколымского района и Улахан-Чистайском 

национальном наслеге Момского района Республики Саха 

(Якутия). Села Берёзовка и Сасыр – главные населенные 

пункты данных административно-территориальных единиц 

отличаются друг от друга по ряду демографических и 

социально-этнических факторов. Проанализировав 

собранный в ходе экспедиций материал, мы пришли к 

мнению, что в Берёзовском национальном (кочевом) 

наслеге Среднеколымского района эвенский язык находится 

в относительно стабильной сохранности ввиду 

моноэтничности локального сообщества, наличия 

регулярного общения между представителями разных 

поколений. Обеспокоенность по поводу отрицательной 

динамики, влияющей на общую языковую ситуацию в этом 

селе, выражается доминированием русского языка у лиц 

определенной возрастной категории. В существующей 

связи следует признать, что пассивное владение 

национальным языком становится характерным для 

представителей подрастающего поколения ввиду сужения 

естественной среды эвенского языка, вызванного разными 

факторами, в том числе сокращением поголовья северных 

оленей в оленеводческих стадах. В Улахан-Чистайском 

национальном наслеге Момского района состояние 

эвенского языка оценивается нами как критическое. 

Полноценное владение национальным языком характерно 

для старшего поколения эвенов. У людей среднего и 

молодого поколения улахан-чистайских эвенов оно 

ограничивается в лучшем случае пониманием отдельных 

слов и фраз. Якутский язык знают все жители села Сасыр.  

    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвенский язык, березовские эвены, 
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многоязычие 
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Abstract 

This article presents a sociolinguistic analysis based on the results 

of a field study scheduled for autumn 2024 in areas of compact 

Even settlement: the Berezovka National (Nomadic) Heritage 

Territory in the Srednekolymsky District and the Ulakhan-

Chistay National Heritage Territory in the Moma District of the 

Republic of Sakha (Yakutia). The villages of Berezovka and 

Sasyr, which serve as the administrative centers of these 

respective territories, differ significantly in terms of demographic 

and socio-ethnic characteristics. 

Our analysis of the data collected during the expeditions indicates 

that the Even language remains relatively stable in the Berezovka 

National Heritage Territory. This stability can be attributed to the 

monoethnic composition of the local community and the presence 

of regular intergenerational communication. However, we note 

with concern certain negative trends, particularly the increasing 

dominance of Russian among specific age groups, which signals 

a shift in the overall linguistic landscape of the village. 

In this context, it is evident that passive knowledge of the Even 

language is becoming increasingly common among younger 

generations. This trend is largely due to the shrinking of the 

natural communicative environment for the Even language, a 

phenomenon driven by multiple factors—including a decline in 

reindeer herding, which traditionally supports language 

transmission. 

In contrast, in the Ulakhan-Chistay National Heritage Territory of 

the Moma District, full proficiency in the Even language is 

largely confined to the older generation. Among middle-aged and 

younger residents, knowledge of Even is limited to a passive 

understanding of individual words and phrases. All residents of 

Sasyr village are fluent in the Yakut language. 

 

KEYWORDS: Even language, Beryozovka Even, Ulakhan-

Chistaу Even, language situation, bilingualism, polylingualism 
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1 | Введение 

В настоящее время состояние миноритарных языков находится под пристальным 

вниманием исследователей как в России, так и за ее пределами. Фокусируется обзор и на 

отдельные их идиомы. Все это говорит о безотлагательности, нарастающей с каждым годом 

необходимости проведений мониторингов для оценки языковой ситуации, а также для 

последующего принятия конкретных мер по документации и ревитализации. Исходя от 

статистических данных о владении эвенами родным языком в Российской Федерации, следует 

отметить, что доля носителей эвенского языка составляет чуть больше четверти (26%) от всей 

численности эвенов [Всероссийская перепись населения, Том 5, 2020]. Очевидно, снижение 

витальности эвенского языка вызвано последствиями интенсивных языковых контактов. Как 

отмечает А. А. Бурыкин, на территории Республики Саха (Якутия) носители эвенского языка 

переходят на языки большинства населения – на русский и якутский языки ввиду их высокой 

общественной значимости, повсеместного распространения во всех сферах общества 

[Эвенский язык, 2002: 3]. Согласно наблюдениям, представленным в социолингвистических 

трудах современных российских и зарубежных специалистов, в наши дни межпоколенческая 

преемственность этнического языка у эвенов сохраняется только в двух населенных пунктах – 

в селе Себян-Кюель Кобяйского района и в селе Берёзовка Среднеколымского района 

Республики Саха (Якутия), то есть передача происходит естественным путем от 

представителей старшего и среднего поколений к младшему поколению [Шарина, 2019: 123; 

Коряков, Давыдюк, Харитонов и др., 2022: 51; Pakendorf, 2014: 306]. Известно, что там 

эвенский язык активно используется в семейно-бытовом общении, сфере культуры, 

образования и традиционного производства [Шарина, Кузьмина, Нестерова и др., 2023: 205; 

Захарова, 2022: 180, Осипов, 2023: 19]. Во всех остальных местах компактного проживания 

эвенов эта последовательность, к сожалению, прервалась под воздействием различных 

факторов. В селах Тополиное Томпонского района и Андрюшкино Нижнеколымского района 

полноценное владение эвенским языком отмечается у лиц старшего поколения, а также у 

некоторых представителей среднего поколения [Кузьмина, 2016: 111; Шарина, Кузьмина, 2018: 

10]. В селе Утая Верхнеколымского района носителями являются небольшое количество 

пожилых людей [Кузьмина, Шарина, 2019: 9–10]. Следует признать, что на современном этапе 

отсутствует актуальная информация по Усть-Янскому, Аллаиховскому, Абыйскому, 

Оймяконскому и Момскому районам. Предполагается, что ситуация с использованием 
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эвенского языка в названных улусах такая же, как и в Верхнеколымском улусе. 

Коммуникативную функцию национального языка полностью утратили эвены Булунского, 

Эвено-Бытантайского и Верхоянского районов [Шарина, Кузьмина, Нестерова и др., 2023: 69; 

Vinokurova, Khokholova, Osipov и др., 2022: 184]. 

Эвенскому языку обучают в 19 школах Республики Саха (Якутия). В Якутском 

педагогическом колледже и Северо-Восточном федеральном университете 

им. М. К. Аммосова осуществляется подготовка специалистов – учителей эвенского языка и 

литературы [Шарина, 2022: 39-40]. Эвенский язык используется в телерадиовещании и 

печатной продукции. Многоязычие – это норма, распространенная по всему миру как на 

уровне отдельного человека, так и на уровне социума [Сenoz, 2013: 5; Гренобль, 2021: 26]. 

Эвенский является одним из пяти официальных языков Республики Саха (Якутия), наряду с 

эвенкийским, долганским, юкагирским и чукотским. Специфика региональной языковой 

политики в отношении официальных языков состоит в наличии системно сформулированной 

правовой базы регулирования языковых практик [Шарина, 2022: 38]. О правовых положениях 

миноритарных языков РС (Я) С.И. Шарина отмечает следующее: «Закон РС (Я) «О статусе 

языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» закрепил 

правовое положение языков КМНС, наделяя статусом официальных языков миноритарные 

языки в поселениях компактного проживания эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей. 

Языки КМНС могут использоваться в официальной сфере наряду с государственными 

языками республики. По данному закону языкам КМНС гарантируется социальная, 

экономическая и юридическая защита: языковая политика благоприятствования исчезающим 

языкам, финансирование государственных программ для поддержки языков» [Шарина, 2022: 

там же]. 

Лингвистический ландшафт эвенских национальных наслегов иллюстрирует языковое 

многообразие. Так, надписи на табличках администрации, образовательных и лечебных 

учреждений дублируются на трех языках – эвенском, якутском и русском. В сельской среде 

можно встретить въездные знаки, фасадные вывески, постеры, объявления, агитационные 

листовки с текстом на эвенском языке. 

В наши дни серьезным препятствием, ограничивающим функционирование эвенского 

языка, стало отсутствие в информационном пространстве постоянных блогов, общедоступных 

интернет-ресурсов по языку и культуре эвенов, в частности, электронных словарей, онлайн 
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разговорников. Нехватка учебников, рабочих тетрадей по эвенскому языку для учащихся 

эвенских школ, нехватка методических пособий для педагогов создает ряд препятствий в 

образовательном процессе. Главным фактором, стимулирующим функционирование эвенского 

языка и замедляющим ассимиляционный процесс, является общение на родном языке в 

домашних условиях. Так, дети дошкольного и школьного возраста, которые ежедневно 

разговаривают со своими родителями, братьями, сестрами по-эвенски, демонстрируют 

хорошее владение эвенским языком. Это касается поселений, где эвенский язык находится в 

относительно стабильной сохранности. 

Творчество современных эвенских писателей оказывает существенное влияние на 

национальное самосознание эвенов, на их желание учить национальный язык. За последние 

пятнадцать лет вышел первый роман А. В. Кривошапкина на эвенском языке «Бини – ач мудна 

хөвнэк» («Жизнь – бесконечный перевал») [Кривошапкин, 2020], изданы сборники 

стихотворений молодых поэтов Д.В.Мартыновой-Несэни «Нодаке Сэбэму» («Мой прекрасный 

Себян») [Кривошапкина, 2013] и М.В.Кривошапкина «Мявму икэн» («Мое сердце поет») 

[Кривошапкин, 2021]. Одним из уникальных произведений эвенской литературы стала поэма 

А.П.Степанова-Ламутского «Рассвет и закат тунгусо-маньчжуров» [Степанов, 2023], в которой 

отражены авторские размышления об исторической судьбе эвенов, эвенков и 

близкородственных к ним народов. 

Эвены дисперсно расселены на огромной территории Дальнего Востока, 

соответственно, раньше они жили в некоторой изоляции друг от друга. Сейчас, с расширением 

возможностей мобильных устройств, обрело популярность дистантное групповое общение 

посредством мессенджеров, активизировался внутренний языковой обмен между носителями 

разных говоров и диалектов эвенского языка. Эвенский языковой активист из п. Билибино 

Чукотского автономного округа А. Г. Тарабукин активно использует возможности мобильного 

приложения WhatsApp в формировании информационной языковой среды для эвенов. Он 

является создателем трех сообществ – «Эвэдыч төрэгэр» («Поговорим по-эвенски») с 301 

участниками, «Азы эвенского разговорного языка» с 194 участниками, «Эвэдыв хупкучэк» 

(«Обучение эвенскому языку») с 41 участниками. Первая группа (1-е сообщество) 

предназначена для носителей эвенского языка. Обязательное условие – общение на родном 

языке, которое должно осуществляться с помощью голосовых сообщений. Во второй и третьей 

группах (сообществах) представлены как носители, так и не носители эвенского языка. Здесь, 
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напротив, разрешена переписка на эвенском языке с переводом на русский язык, аудиочат 

приветствуется. Количество участников с каждым днем обновляется, отрадно, что добавляется 

все больше заинтересованных молодых людей. Их мотивация, стремление освоить свой 

этнический язык обусловлено тем, что в таких сообществах предоставляется редкая 

возможность получить ценные знания, перенять умения и навыки речепроизводства 

непосредственно от самих носителей разных эвенских идиом. Таким образом, виртуальный 

полилог, регулируемый правилами, вызывает немалый интерес у эвенов, не владеющих 

национальным языком, и, по всей видимости, благоприятно влияет на их языковую 

компетентность. 

Итак, рассмотрев имеющиеся в науке сведения о функционировании эвенского языка в 

Республике Саха (Якутия), мы пришли к мнению, что вариативность языковых тендений, 

происходящих в местах компактного проживания и традиционного природопользования 

эвенов, может быть интерпретирована в следующих трех факторах: полноценное 

функционирование эвенского языка в его естественной среде (семья, быт, производство); 

сбалансированный эвенско-русский билингвизм и эвенско-якутско-русский полилингвизм; 

языковой сдвиг в сторону государственных языков субъекта – русского и/или якутского.  

В данном исследовании приведен обзор языковой ситуации в двух национальных 

эвенских наслегах, входящих в арктическую зону Российской Федерации. В рамках 

Государственной программы «Сохранение и развитие государственных и официальных языков 

в Республике Саха (Якутия) в 2020–2024 гг.» были организованы две экспедиции в места 

компактного проживания и традиционного природопользования эвенов: июль-август 2024 г. – 

поездка в Берёзовский национальный (кочевой) наслег Среднеколымского района Республики 

Саха (Якутия); сентябрь 2024 г. – выезд в Улахан-Чистайский национальный наслег Момского 

района Республики Саха (Якутия).  

При сборе первичных социолингвистических данных были использованы методы 

анкетирования, включенного наблюдения, интервьюирования, количественных подсчетов и 

инструментальной обработки. Анкета состояла из 24 вопросов, относящихся к этноязыковой 

идентичности респондентов, выбору родного языка, уровню языковой компетенции, сфере 

использования языка, вопросам о языковой преемственности и т.д. Кроме того главный 

инструментарий полевого исследования содержал вопросы о традиционной культуре – 

праздниках, обрядах, национальной пище и одежде. Всего в этносоциолингвистическом 
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анкетировании приняло участие 50 жителей села Берёзовка Среднеколымского района и 90 

жителей села Сасыр Момского района Республики Саха (Якутия). Для получения 

дополнительных сведений относительно языковых и этнокультурных процессов, 

происходящих в рассматриваемых национальных эвенских наслегах, были проведены беседы 

с оленеводами, работниками образования и культуры, представителями администрации и 

пенсионерами. Все респонденты, принявшие участия в работе данных экспедиций, – это люди 

разных полов, возрастов (зрелый, пожилой, старческий), социальных и профессиональных 

категорий.  

 

2 | Экстралингвистическая характеристика эвенских национальных наслегов 

По данным эвенского исследователя В. А. Роббека, до советизации эвены Берёзовки 

жили родовыми общинами: в «Сивере» – представители родов «Булэр» (Щербаковы) и 

«Деллянкыр» (Балаганчик), в «Нубаликиче» – род «Уягынкыр» (Булдукины), в «Нитчане» – 

«Дойдал» (Хабаровские). Эти группы постоянно контактировали с эвенами Чубукулаха, 

которые состояли из родов «Деллянкыр» (Дьячковы), «Кукуир» (Дьячковы) и «Молаткир» 

(Тарабукины). Группа эвенов исходной местности была впервые зафиксирована в переписи 

1733 г. под названием «Каменные эвены» (Дьячковы) [Роббек, 2005: 361]. Село Берёзовка 

является центром Берёзовского национального (кочевого) наслега Среднеколымского района 

Республики Саха (Якутия). Оно находится в 240 км от районного центра – г. Среднеколымск и 

расположен на правом берегу реки Берёзовка – одного из притоков Колымы. Общая площадь 

сельского поселения составляет 9891,76 км2. Берёзовский наслег образован 9 марта 1954 года. 

Статус национального (кочевого) был присвоен Берёзовскому наслегу постановлением 

Президиума Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 20 марта 1992 года [Шарина, 

Кузьмина, Нестерова и др., 2023: 205]. 

Население села Берёзовка Среднеколымского района Республики Саха (Якутия) 

составляет 283 человека [Всероссийская перепись населения, Том 1, 2020]. По национальному 

составу данное село является моноэтничным, так как абсолютное большинство населения 

составляют эвены. На территории наслега эвенский язык устойчиво функционирует в семейно-

бытовой и производственной сферах. В детском саду и общеобразовательной школе села 

Березовка уделяется большое внимание обучению подрастающего поколения родному языку. 

В Березовской школе изучение эвенского языка в качестве предмета проводится с 1 по 11 класс. 



 

 

 

 

 

125  

Реализацией национальной и языковой политики в селе также занимается Этнокультурный 

центр «Илин». Весомую лепту в популяризацию фольклорного наследия березовских эвенов 

вносит эвенский фольклорный ансамбль «Хо эен», руководителем которого является 

А.Ю. Севостьянова. 

Лингвистический ландшафт села Берёзовка Среднеколымского района (рис. 1, 2, 3). 

                               

   Рис. 1 

Рис.2                                                                                  Рис. 3 

 

Согласно данным В. Д. Лебедева, до 1956 года Момский район состоял из шести 

наслегов. В основном эвены населяли три наслега – это Догдо-Чебогалахский, Улахан-

Чистайский и Эселяхский. В связи с укрупнением колхозов два последних сельских поселения 

были объединены. Далее, исследователем-эвеноведом приводится следующее сведение о доле 

эвенов от общей численности населения Момы: «В Эселяхском наслеге эвены составляли 

около 60 %, в Улахан-Чистайском – 45 %, в Догдо-Чебогалахском – 87 населения» [Лебедев, 

1978: 4]. Не менее интересной для нас представляется информация о родоплеменном составе 

сельских поселений Момского района: «В Эселяхском наслеге большая часть эвенов 

принадлежала в прошлом к Деллянкинскому роду (Никулины), меньшяя – к Кукуюнскому. 

В Улахан-Чистайском наслеге жили эвены Кукуюнского (Слепцовы)» [Гурвич, 1953; Лебедев, 
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1978: там же]. На наш взгляд, особенность эвенов Сасыра состоит в некой универсальности в 

том плане, что их этнолокальная культура сформировалась в результате слияния традиций как 

восточных, так и западных эвенов. 

Село Сасыр является центром Улахан-Чистайского национального наслега Момского 

района Республики Саха (Якутия). Данное село находится в 450 км от районного центра – с. 

Хонуу и расположен на берегу реки Мома – правого притока Индигирки. Общая площаь 

сельского поселения составляет 52020,04 км2. 

Как демонстрируют данные переписи 2020 года, в Улахан-Чистайском наслеге 

Момского района Республики Саха (Якутия) проживает 730 человек [Всероссийская перепись 

населения, Том 1, 2020]. Этнический состав сельского поселения представлен в основном 

эвенами и якутами. Сельское хозяйство является основой жизнедеятельности наслега. Развито 

оленеводство, скотоводство, коневодство. В МБОУ «Улахан-Чистайская средняя 

общеобразовательная школа имени Н. С. Тарабукина» осуществляется предметное обучение 

эвенскому и якутскому языкам с 1 по 11 классы. Функционируют эвенский детский сад 

«Осикат», кочевые классы при кочевой родовой общине №8 имени Худи-Харючи, работает 

этнокультурный центр «Чикти», летние кочевые палаточные лагеря «Оралчимнга», 

«Хонгачан», а также семейные лагеря «Исчина» и «Магир». Огромную работу по сохранению 

фольклорного наследия улахан-чистайских эвенов ведут танцевальный ансамбль «Хэку» при 

Этнокультурном центре «Чикти» и родовой ансамбль «Эгден Мола», руководителем которого 

является З. С. Садовникова. Лингвистический ландшафт села Сасыр Момского района (рис. 4, 

5, 6, 7, 8). 

 

                      Рис. 4                                                                                 Рис. 5 
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Рис. 6                                                                    Рис. 7 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

 

3 | Функционирование языков в селе Березовка Среднеколымского района и селе Сасыр 

Момского района Республики Саха (Якутия) 
 

Этносоциолингвистическое анкетирование направлено на исследование языковой 

ситуации в селах Сасыр и Березовка, а также взаимосвязи языка и этнической идентичности у 

эвенов и якутов анализируемых населенных пунктов. 

Здесь мы рассмотрим ответы респондентов на ключевые вопросы анкетирования, 

касающиеся их социально-демографических характеристик. В частности, были заданы 

вопросы, связанные со знанием традиций, национальной идентификацией, владением родным 

языком. 
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Таблица 3 

Возраст респондентов 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

50 чел. 84 чел 

17-20 лет 4,0% 3,6% 

21-30 лет 16,0% 16,7% 

31-40 лет 26,0% 28,6% 

41-50 лет 24,0% 23,8% 

51-60 лет 10,0% 11,9% 

61-70 лет  16,0% 14,3% 

71-80 лет 2,0% 1,2% 

старше 80 лет 2,0% 0,0% 

 

Большинство опрошенных лиц являются людьми среднего и старшего поколения (см. 

табл. 3). Далее идут группы респондентов, которые относятся к возрастным категориям «21-

30 лет» и «61-70 лет». Меньшинство составляют лица, относящиеся к категориям «17-20», «71-

80 лет» и «старше 80». 

Таблица 4 

Ваша основная деятельность на данный момент: 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

50 чел. 84 чел. 

работающий  62,0% 85,7% 

неработающий, пенсионер, инвалид 18,0% 6,0% 

безработный, временно не работаю 4,0% 1,2% 

домохозяйка (в т.ч. по уходу за 

ребенком) 
10,0% 1,2% 

учащийся, студент 4,0% 4,8% 

не указали/нет ответа 2,0% 1,2% 
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Подавляющая часть респондентов – это работающие люди. Следующую категорию 

занимают неработающие (пенсионеры, инвалиды). 

В Березовке абсолютное большинство участников анкетирования являлись эвенами – 

90%, меньшинство составляли якуты – 4%, русские – 4% и эвенки – 2%. Численные значения, 

выражающие количество опрошенных лиц в Сасыре, демонстрируют более ровный  

этнический состав. Так, эвенами оказались 51,2 % респондентов, якутами – 45,2 %, эвенками – 

1,2 %, русскими – 1,2 %, людьми другой национальности – 1,2 %. 

Таблица 5 

Ваша национальность 

 

Населенный пункт 

Березовка Сасыр 

эвен/эвенка 90,0% 51,2% 

эвенк/эвенкийка 2,0% 1,2% 

якут/якутка 4,0% 45,2% 

русский/русская 4,0% 1,2% 

не указали 0% 1,2% 

 

Чтобы ответить на вопрос «Что прежде всего определяет Вашу национальность?» 

респонденты выбирали несколько вариантов. Вариант «Родной язык» указали 62,5 % 

участников из Березовки и 54,2 % участников из Сасыра. Следующее, на что пал выбор наших 

испытуемых – это пункт «Культура и традиции моего народа». Здесь количественные данные 

по первому селу составили 52,2 % опрошенных, а по второму – 49,4 % соответственно. 

В данной связи надо отметить, что владение родным языком и знание традиций своего народа 

для национального самосознания жителей сел Березовка и Сасыр имеют первостепенное 

значение. Согласно нашим наблюдениям, пункт «История и территория» для отдельной 

категории респондентов является не менее важным составляющим их этнической  

идентичности. Во время пребывания в оленеводческой общине «Магир» в Улахан-Чистайском 

наслеге Момского района выяснилось, что к некоторым местам, с которыми связаны 

определенные предания и легенды, члены семейной оленеводческой династии относятся с 

особым почтением. К ним относятся как ветхие постройки, которые играли в жизни их 
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предшественников ключевую роль в ведении традиционного хозяйства (рис. 8, 9, 10), так и 

природные объекты – перевалы и скалы (рис. 11, 12).  

  
 

Рис. 8. Лабаз Рис. 9. Столб для привязывания 

оленя 
Рис. 10. Кормушка 

 

Рис. 11. Гора «Хивкичан»                                    Рис. 12. Перевал «Калгар» 

 

На вопрос «Какими языками Вы владеете?» респонденты выбрали несколько вариантов 

ответов (см. табл. 6). В Березовке подавляющая часть участников анкетирования ответила, что 

владеет эвенским и русским языками – 83,3 % и 85,4 % соответственно. Владение якутским 

языком зафиксировано у 12,5 % респондентов. Березовские эвены в быту и в производстве 

общаются на эвенском языке. В ходе беседы с работниками сельского клуба мы узнали, что 

национальный язык в культурной и образовательной сферах ими активно используется. 

В Сасыре же практически все говорят на якутском, что доказывает выбор ответа  94,0 % лиц. 
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Вторым по распространенности языком в данном селе является русский – 76,2 %, а третьим 

оказался эвенский – 31,0%. Количество лиц, указавших последний вариант, относится к 

старшему поколению. Для первого населенного пункта характерен сбалансированный 

национально-русский билингвизм. Во втором поселке ситуация с эвенским показывает 

неблагоприятную динамику: произошел языковой сдвиг в пользу доминирующих якутского и 

русского языков. 

 Таблица 6 

Какими языками Вы владеете? 

(респонденты выбирали несколько вариантов ответов) 

 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

эвенский 83,3% 31,0% 

якутский 12,5% 94,0% 

русский 85,4% 76,2% 

другой язык 0,0% 1,2% 

 

Согласно количественным данным, представленным в таблице (см. табл. 7), 88,0 % от 

общего числа участников анкетирования в селе Березовка считают эвенский язык родным, а 

для 20,0 % опрошенных родным языком является русский. В селе Сасыр 71,3 % респондентов 

признают якутский язык родным. Доля людей, у которых родным языком является эвенский, 

составляет 36,3 %. Таким образом, в Березовке у большинства опрошенных лиц эвенский 

является родным языком, а в Сасыре – якутский. 

В целом по республике среднеколымские эвены, наряду с кобяйскими эвенами, 

демонстрируют высокую степень владения родным языком. У момских эвенов положение с 

национальным языком условно оценивается нами как критическое. 
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Таблица 7 

Какой из этих языков Вы считаете родным? 

(респонденты выбирали несколько вариантов ответов) 

 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

эвенский 88,0% 36,3% 

эвенкийский 2,0% 1,3% 

якутский 4,0% 71,3% 

русский 20,0% 5,0% 

 

Следующие вопросы были связаны с функционированием языков в домашних условиях 

и на работе. Рассмотрев полученные данные по Березовке, мы отмечаем, что абсолютное 

большинство респондентов разговаривают дома на эвенском, а на работе многие из них 

совмещают эвенский и русский языки. Некоторые респонденты ответили, что на работе с 

коллегами они общаются исключительно на эвенском. Например, педагоги школьного и 

дошкольного учреждений вынуждены общаться с учащимися на русском языке, так как 

количество русскоязычных детей неуклонно растет. При этом с детьми из эвеноязычных семей 

коммуникация ведется на эвенском языке. 

Исходя из первичных данных по Сасыру, надо сказать, что большинство участников 

анкетирования общаются дома только на якутском языке. Люди, указавшие эвенский и русский 

в качестве языков домашнего (семейного) общения, составляют наименьшую долю от общего 

количества респондентов. Представители старшего поколения, находящиеся в отношении 

родства, общаются между собой на эвенском языке. На работе общение происходит 

исключительно на якутском языке, ситуативно используется русский язык. Среди оленеводов 

эвенской национальности полноценное общение на эвенском языке также наблюдается у 

людей пожилого и преклонного возрастов. 

К вопросам по оценке языковой компетентности респондентов предлагались 

следующие варианты ответов – «Владею свободно», «Владею только на разговорном уровне», 

«Знаю отдельные слова и фразы», «Совсем не владею». 
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Таблица 8 

Оцените свой уровень владения эвенским языком 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

Владею свободно 68,1% 13,6% 

Владею только разговорным 

языком 
19,1% 7,6% 

Знаю отдельные слова и 

фразы 
12,8% 57,6% 

Совсем не владею - 21,2% 

 

Итак, рассмотрим данные по эвенскому языку.  Больше половины респондентов из 

Березовки ответили, что они владеют родным языком свободно (см. табл. 8). Одна треть 

респондентов  владеет разговорным языком, а меньшинство знает отдельные слова и фразы. В 

Сасыре для большинства респондентов характерно слабое владение эвенским языком, о чем 

свидетельствуют показатели третьей строки – 57,6 %. Указавшие ответы на первой и второй 

строках, составляют 13,6 % и 7,6 % соответственно. Процент людей, указавших ответ на 

последней строке, – 21,2 %. Таким образом, численные соотношения владеющих (1, 2 строки) 

и не владеющих (4 строка) эвенским языком в селе Сасыр, как оказалось, равнозначны. 

Таблица 9 

Оцените свой уровень владения якутским языком 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

Владею свободно 9,4% 92,3% 

Владею только разговорным языком 9,4% 6,8% 

Знаю отдельные слова и фразы 40,6% 0,0% 

Совсем не владею 40,6% 0,0% 

Не указали - 0,9% 

 

Данные относительно владения якутским языком, представленные в таблице 9 по двум 

населенным пунктам, показывают контрастную динамику. В первом селе, количество 

респондентов, указавших третью и четвертую строки, составляет большинство. Это говорит о 
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том, что якутский язык в Березовке очень ограничен в использовании или вообще отсутствует. 

Почти все респонденты из Сасыра указали, что владеют якутским языком свободно. 

Таблица 10 

Оцените свой уровень владения русским языком 

  

Населенный пункт  

Березовка Сасыр 

Владею свободно 90,9% 90,7% 

Владею только разговорным языком 
2,3% 8,0% 

Знаю отдельные слова и фразы 4,5% 0,0% 

Совсем не владею 2,3% 0,0% 

Не указали - 1,3% 

 

Ответ респондентов обоих сел показал, что русским языком почти все владеют 

свободно. 

В этносоциолингвистическом анкетировании был вопрос «Если Вы плохо знаете или 

совсем не владеете своим родным языком, то назовите основную причину» с вариантами 

ответов «Отсутствие его преподавания в школе», «Не было в нем потребности», «В семье 

никто не говорил на родном языке», «Не было желания изучать родной язык» и «Другое». 

В обоих селах большинство респондентов выбрали 1, 2, 3 варианты ответов. 

По данным нашего исследования, в Березовке естественной средой эвенского языка 

были и остаются охотничье угодье, рыболовный участок и оленеводческое стойбище. 

На вопрос «Какой язык Вы чаще используете в лесу/тайге/на участке/в стаде?» 63,3 % 

респондентов указали вариант «Эвенский язык», а 57,1 % – вариант «Русский язык». Из этого 

следует, что некоторые из них могут общаться как на эвенском, так и на русском языке во 

время промысла и пастьбы оленьего стада. В Сасыре у 95,2 % респондентов языком массового 

общения в таежных условиях является якутский, доля эвенского и русского языков составили 

здесь 21,7 % и 20,5 % соответственно. 

Анализ вариантов ответов на вопрос «Какой язык Вы чаще используете в своем селе?» 

показал, что русский и эвенский языки в Березовке пользуются наибольшей 

востребованностью. Так, 75 % респондентов у себя на родине общаются на русском языке, а 

66,7 % участников – на эвенском. В Сасыре почти все опрошенные лица выбрали якутский в 
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качестве языка повседневной коммуникации в селе. Проводилась аналогичная оценка по 

языку общения также в районном центре и в городе Якутске. Большинство респондентов из 

Берёзовки общаются в районном центре на русском языке, меньшинство – на эвенском. 

Респонденты из Сасыра ответили, что в райцентре они говорят на якутском языке, а чуть 

меньше половины из них – на русском языке. Как отмечалось ранее, рассматриваемые нами 

села входят в состав разных районов. Центром Среднеколымского района является город 

Среднеколымск, а центром Момского района – село Хонуу. Население первого населенного 

пункта отчасти является русскоязычным. С давних лет Среднеколымск является местом 

сосуществования представителей разных национальных общностей – русских, якутов, эвенов 

и других. По национальному составу большинство населения села Хонуу составляют якуты. 

По ответам респондентов обоих сел, в городе Якутске они преимущественно говорят или на 

русском, или на якутском языках. 

Дальнейшие вопросы касались общения с членами семьи, друзьями, знакомыми. 

В Берёзовке большинство респондентов общаются с бабушками и дедушками на эвенском 

языке, а в Сасыре – на якутском языке. В первом селе около 25 % респондентов ответили, что 

разговаривают с ними на русском языке, примерно столько же испытуемых из второго села 

выбрали эвенский в качестве основного языка, на котором ведется общение с пожилыми 

родственниками. 

В Берёзовке языком общения с родителями, мужьями и женами у многих респондентов 

является эвенский язык, у некоторых из них – русский язык. В Сасыре практически все 

респонденты ответили, что общаются с ними на якутском языке. 

С друзьями респонденты из Березовки разговаривают преимущественно на русском 

языке. Некоторые из них ответили, что эвенский язык тоже используется в общении с 

друзьями. В Сасыре все респонденты со своими близкими людьми коммуницируют на 

якутском языке и ситуативно на русском. Почти все респонденты обоих населенных пунктов 

общаются с незнакомыми людьми на русском языке. К незнакомцам респонденты из Сасыра 

могут обращаться на якутском языке. 

Далее, был поставлен вопрос «Укажите языки, на которых Вы преимущественно 

читаете, смотрите и слушаете». Как оказалось, большинство респондентов в Березовке и 

Сасыре книги читают на русском языке. Большинство респондентов обоих сел предпочитают 

смотреть телепередачи на русском и якутском языках. Любители передач с эвенской речью 
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телевизионной программы «Геван» на канале НВК «Саха» в селе Сасыр составили 12,0 %, а в 

селе Березовка – 8,9 %. Радиопередачи участники из Сасыра слушают главным образом на 

русском и якутском языках. В Березовке ответили, что иногда слушают радиостанцию с 

эвеноязычным вещанием. Информацию в сети «Интернет» читают и слушают 

преимущественно на русском и якутском языках. По свидетельству респондентов-эвенов, в 

настоящее время общение на эвенском языке с сородичами из других районов Якутии и 

регионов России активно ведется посредством мессенджеров – WhatsApp и Telegram. 

Кроме того, были заданы вопросы, относящиеся к религии. Большинство людей, 

принявших участие в опросе, являются приверженцами традиционной веры. Некоторые из них 

считают себя православными христианами. Неверующие оказались в меньшинстве – 11,4 % в 

Березовке и 3,9 % – в Сасыре. Почти все респонденты стараются соблюдать основные обычаи. 

Все это говорит о том, что традиционная вера играет немаловажную роль в повседневной 

жизни людей, живущих в этих селах. У подавляющего большинства опрошенных лиц 

приобщение к традиционной вере происходит естественным путем – через предания, легенды 

и рассказы старших родственников. Не менее важным в данном процессе является наличие 

нужной информации в пространстве «Интернет». 

Практически все участники анкетирования по возможности посещают эвенский 

национальный праздник «Эвинэк» и якутский национальный праздник «Ыһыах». Рассмотрев 

ответы на вопрос «На каком языке проводятся эти праздничные церемонии?», мы приходим к 

выводу, что основными языками в традиционных праздничных церемониях являются эвенский 

и якутский. Выбор языка прежде всего зависит от ситуации общения, от  действительности, от 

того, какое из мероприятий связано с национальной культурой и обычаями  того или иного 

народа. Соответственно, эвенский национальный праздник ведется на эвенском языке, а 

якутский национальный праздник – на якутском. В таких мероприятиях эвены и якуты 

демонстрируют причастность к традиционной культуре своего народа, участвуя в играх и 

соревнованиях, конкурсах круговых танцев, национальной одежды и так далее. Народные 

праздники выступают для них как определенная сфера, где люди в полной мере проявляют 

свою этническую идентичность. 

Заключительные вопросы нашей этносоциолингвистической анкеты относились к 

видам материальной национальной культуры. Изучив ответы испытуемых лиц, посетив 

краеведческие музеи и оленеводческие стойбища, мы пришли к мнению, что в селах Березовка 
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и Сасыр наблюдается хорошая сохранность материальной культуры. Многие респонденты, 

принявшие участие в полевом исследовании, причастны к традиционным видам деятельности 

– оленеводству, коневодству, скотоводству и охоте. В Улахан-Чистайском национальном 

наслеге численность оленей в кочевых родовых общинах демонстрирует положительную 

динамику, а в оленеводческих стадах Березовского национального (кочевого) наслега 

поголовье неуклонно сокращается. 

 

4 | Выводы 

Проанализировав социолингвистический материал (собранные анкеты и записи 

интервью), мы пришли к следующим выводам: 

1. У большинства респондентов национальность определяется двумя основными 

критериями, связанными со знанием родного языка и традиций народа. В ходе беседы с 

оленеводами кочевых родовых общин мы отмечаем, что некоторые природные объекты и 

места, относящиеся к ведению традиционного хозяйства, являются неотъемлемой частью их 

национального самосознания. Ими особо почитаются старые стоянки – дюкчал, а также 

перевалы, сопки, горы, реки, с которыми связаны определенные предания, легенды и 

топонимические рассказы. Например, во время пребывания в одной из таких общин члены 

оленеводческой династии показывали нам старую стоянку, где раньше останавливались их 

предки во время перекочевок. Рассказывали о том, как строили их предшественники те или 

иные хозяйственные постройки и как они называются, а именно: лабаз – нэку; изба – утэн; 

вешало для сушки мяса и рыбы – мэӈэл; столб – улгэр, к которому привязывают верховых 

оленей; загон для оленей – карал и многое другое. Это является ярким примером того, что 

уникальные этнокультурные объекты, расположенные в одной местности, могут формировать 

этническую идентичность. 

2. Жители Березовки свободно владеют родным эвенским языком. Некоторые владеют 

им на разговорном уровне, а люди, у которых знание эвенского ограничивается употреблением 

отдельных слов и фраз, являются меньшинством. Для большинства жителей Сасыра 

характерно пассивное владение эвенским языком. Жители Березовки не говорят по-якутски. 

Почти все жители Сасыра свободно общаются по-якутски. В обоих населенных пунктах 

наблюдается свободное владение русским языком. 
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3. Вне дома большинство эвенов Березовки разговаривают друг с другом на эвенском и 

русском языках, а в Сасыре – на якутском. В Сасыре общение вне дома на эвенском и русском 

языках является редким явлением. В спонтанной речи некоторых жителей Березовки и Сасыра 

наблюдается переключение кодов, широко распространенное в условиях билингвизма и 

многоязычия, когда человек во время коммуникации переходит с одного языка на другой. 

4. В Березовке многие эвены дома общаются на эвенском языке. Есть семьи, у которых 

отмечается одновременное использование и эвенского, и русского языков. В домашних 

условиях эвены и якуты Сасыра преимущественно говорят на якутском языке. Следует 

признать, что эвенский и русский языки крайне ограничены в использовании. В разговорной 

речи жителей обоих сел отмечается смешение кодов. Так, в Березовке возможен переход с 

эвенского языка на русский язык, а в Сасыре – с якутского на русский. Однако данная 

тенденция не носит массового характера. 

5. Приобщение к традиционной вере у эвенов Березовки, эвенов и якутов Сасыра 

осуществляется через предания и рассказы старших или пожилых родственников, а также 

посредством традиционных песнопений и танцев. Ключевым условием для этого являются 

охота, рыбалка, пастьба оленьего стада или лошадей, посещение национальных праздников. 

Сейчас в расширении знаний о традиционной вере жители исследуемых сел активно 

используют интернет-ресурсы. В Березовке и Сасыре приверженцы православного 

христианства и неверующие составляют меньшинство населения. 

6. В Березовке и Сасыре хорошая сохранность традиционной материальной культуры 

наблюдается в различных ее областях, связанных с жилищем, предметами быта, пищи, 

национальной одежды, орудий труда, охотничьих и рыболовных снастей. Почти все жители 

Березовки и Сасыра, особенно мужская часть населения, занимаются традиционными видами 

деятельности – оленеводством, коневодством, охотой. Необходимо также добавить, что 

огромное значение имеет пошив традиционной одежды. Несомненно, такая одежда, сшитая 

исключительно из натуральных, органических материалов, является незаменимой в суровых 

условиях горной тайги. 

7. Не исключаем, что дальнейшее ухудшение обстановки, вызванное сокращением 

поголовья оленей в Березовском национальном (кочевом) наслеге, чревато необратимыми 

процессами – утратой традиционных знаний, сужением и последующим исчезновением 

эвенской языковой среды. 
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5 | Заключение 

Языковая ситуация в обоих наслегах заметно отличается друг от друга. В Березовском 

национальном (кочевом) наслеге Среднеколымского района витальность эвенского языка 

относительно стабильна. Однако у некоторых представителей молодого поколения 

березовских эвенов владение родным языком определяется как пассивное. В Улахан-

Чистайском национальном наслеге Момского района полноценное владение эвенским языком 

наблюдается только у эвенов старшего поколения. Якутским языком владеют практически все 

жители села Сасыр. Свободное владение русским языком отмечается в обоих населенных 

пунктах. 

Ввиду нестабильной языковой ситуации в селе Сасыр, возникающей угрозы языкового 

сдвига в селе Березовка требуется продолжение мониторинга функционирования эвенского 

языка в данных национальных эвенских наслегах. Перспективу дальнейших исследований мы 

видим в использовании современных методов лингвистики и социологии для комплексного 

изучения последствий языковых контактов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Бурыкин А.А., Шарина С.И. (2021) Эвенский язык. Фонетика. Графика и орфография. 

Морфология. Новосибирск: Наука. 402 с. 

Всероссийская перепись населения, Том 5 (2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (Дата 

обращения: 11.05.2025). 

Всероссийская перепись населения, Том 1 (2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie_naseleniya (Дата 

обращения: 11.05.2025). 

Гренобль Л. (2021) Социолингвистика и языковой сдвиг: К пониманию процессов сдвига через 

призму носителей // Социолингвистика. № 2 (6). С. 9–35. DOI:10.37892/ 27132951-2021-

2-6-9-38 

Гурвич И.С. (1953) Этнографическая экспедиция в бассейне р. Индигирки (предварительный 

отчет) // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. Вып. 19. С. 28. 

Захарова Л.О. (2022) Предварительные результаты полевого исследования в эвенском селе 

Себян-Кюель: социолингвистический аспект // Мигалкинские чтения... Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2023. С. 178–181. 

Коряков Ю.Б., Давыдюк Т.И., Харитонов В.С., Евстигнеева А.П., Сюрюн А.А. (2022) Список 

языков России и статусы их витальности. Монография препринт. Институт языкознания 

РАН. 80 с. 

Кривошапкин А.В. (2019) Бини – ач мудна хөвнэк: роман. Якутск: Бичик. 255 с. 

Кривошапкин М.В. (2021) Мявму икэн. Стихи. Якутск: Айар. 36 с. 

Кривошапкина-Несэни Д.В. (2013) Нодаке Сэбэму: дентурал. Якутск: Бичик. 18 с. 



 

 

 

 

 

140  

Кузьмина Р.П. (2016) О некоторых особенностях языка эвенов Томпо // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. № 6(60): в 3-х ч. Ч. 2. С. 110–113. 

Кузьмина Р.П., Шарина С.И. (2019) Особенности языка верхнеколымских эвенов. 

Новосибирск: Наука. 116 с. 

Лебедев В.Д. (1978) Язык эвенов Якутии. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние. 207 с. 

Осипов Б.Я. (2023) Вокальная система ламунхинского говора эвенского языка по 

экспериментально-акустическим данным: дис. … канд. филол. наук. Благовещенск. 

226  с. 

Роббек В.А. (2005) Фольклор эвенов Березовки. Хоен эвэсэлни алмантан: образцы шедевров / 

отв. ред. Е.К. Тарабукина. Якутск: Изд-во ИПМНС СО РАН. 360 с., X л. ил. 

Степанов А.П. (2023) Рассвет и закат тунгусо-маньчжуров (историческая поэма). Якутск. 

136 с. 

Шарина С.И., Кузьмина Р.П. (2018) Нижнеколымский говор эвенского языка. Новосибирск: 

Наука. 185 с. 

Шарина С.И. (2015) Эвенский язык: Проблемы сохранения // Арктика. XXI век. Гуманитарные 

науки. № 3 (6). С. 93–100. 

Шарина С.И. (2019) Языковая ситуация у коренных малочисленных народов Севера в 

Республике Саха (Якутия) // Коренные малочисленные народы Российской 

Федерации… Якутск: ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН». С. 121–130. 

Шарина С.И. (2022) Миноритарные языки в Республике Саха (Якутия): Особенности 

современной языковой политики [Электронный ресурс] // Социолингвистика. № 2 (10). 

С. 32–52. (Дата обращения: 11.05.2025). 

Шарина С.И., Кузьмина Р.П., Нестерова Е.В., Петрова В.А., Саввинова С.Н., Садовникова 

И.И., Осипов Б.Я. (2023) Вербальные традиции эвенов Якутии. Новосибирск: Наука. 

344 с. (Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока; т. 46). 

Бурыкин А.А. (2002) Эвенский язык в таблицах: учеб. пособие для эвенских школ, 

педколледжей, вузов. СПб.: Дрофа. 79 с. 

Cenoz J. (2000) Research on multilingual acquisition // English in Europe: The Acquisition of a Third 

Language. Clevedon: Multilingual Matters. p. 39–53. 

Grenoble, L. and Osipov, B. (2023) The Dynamic of Bilingualism in Language Shift Ecologies // 

Linguistic Approaches to Bilingualism, No. 13, pp. 1–39. 

Pakendorf B. (2014) Paradigm copying in Tungusic: The Lamunkhin dialect of Ėven and beyond. 

Paradigm Change // In the Transeurasian Languages and Beyond. Ch. 13. pp. 280–310. 

Vinokurova A., Khokholova I., Osipov B., Pavlov S., Tokhtobina Ya., Platonova V. (2022) The 

Language Situation in the Eveno-Bytantaiskii National District of the Republic of Sakha 

(Yakutia) // Sibirica. Vol. 21: Issue 3. p. 159–194. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/sibirica/21/3/sibirica210308.xml (Дата 

обращения: 11.05.2025). 

 

REFERENCES 

Burykin, A.A. and Sharina, S.I. (2021) Evenskij yazyk. Fonetika. Grafika i orfografiya [Even 

Language. Phonetics. Graphics and Orthography]. Novosibirsk. 402 p. (In Russian). 

Vserossiyskaya perepis naseleniya, Tom 5 (2020) [All-Russian Population Census, Vol. 5]. Available 

at: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie _yazykami (In 

Russian). 

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie%20_yazykami


 

 

 

 

 

141  

Vserossiyskaya perepis naseleniya, Tom 1 (2020) [All-Russian Population Census, Vol. 1]. Available 

at: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie naseleniya (In 

Russian). 

Grenoble, L. (2021) Sociolingvistika i yazykovoj sdvig: K ponimaniyu processov sdviga cherez prizmu 

nositelej [Sociolinguistics and Language Shift: Towards an Understanding of Language Shift 

Processes through the Lens of Speakers] // Sociolinguistics, No. 2 (6), pp. 9–35. (In Russian). 

Gurvich, I.S. (1953) Etnograficheskaya ekspediciya v bassejne r. Indigirki (predvaritelnyj otchet) 

[Ethnographic Expedition in the Indigirka River Basin (Preliminary Report)]. Yakutsk. 28 p. 

(In Russian). 

Zaharova, L.O. (2022) Predvaritelnye rezultaty polevogo issledovaniya v evenskom sele Sebyan-

Kyuel: sociolingvisticheskij aspekt [Preliminary Results of Field Research in the Even Village 

of Sebyan-Kyuel: Sociolinguistic Aspect] // Sbornik materialov nauchno-prakticheskih 

konferencij, posvyashchennyh 30-letiyu stanovleniya vneshnih svyazej Respubliki Saha 

(Yakutiya) [Collection of Materials from Scientific and Practical Conferences Dedicated to the 

30th Anniversary of the Establishment of External Relations of the Republic of Sakha 

(Yakutia)]. Yakutsk: NEFU Press, 2023, pp. 178–181. (In Russian). 

Koryakov, Yu.B., Davydyuk, T.I., Haritonov, V.S., Evstigneeva, A.P. and Syuryun, A.A. (2022) Spisok 

yazykov Rossii i statusy ih vitalnosti [List of Languages of Russia and Their Vitality Statuses]. 

Moscow. 80 p. (In Russian). 

Krivoshapkin, A.V. (2019) Bini – аch mudna hөvnek [Life is an Endless Pass]. Yakutsk. 255 p. (In 

Even). 

Krivoshapkin, M.V. (2021) Myavmu iken [Song of the Heart]. Yakutsk. 36 p. (In Even). 

Krivoshapkina-Neseni, D.V. (2013) Nodake Sebemu [Oh, Beautiful Sebyan]. Yakutsk. 18 p. (In 

Even). 

Kuzmina, R.P. (2016) O nekotoryh osobennostyah yazyka evenov Tompo [On Some Features of the 

Tompo Even Language] // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological 

Sciences. Issues of Theory and Practice], No. 6(60), pp. 110–113. (In Russian). 

Kuzmina, R.P. and Sharina, S.I. (2019) Osobennosti yazyka verhnekolymskih evenov [Peculiarities of 

the Language of the Upper Kolyma Evens]. Novosibirsk. 116 p. (In Russian). 

Lebedev, V.D. (1978) Yazyk evenov Yakutii [Even Language of Yakutia]. Leningrad. 207 p. (In 

Russian). 

Osipov, B.Ya. (2023) Vokalnaya sistema lamunhinskogo govora evenskogo yazyka po 

eksperimentalno-akusticheskim dannym (dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata 

filologicheskih nauk) [Vocal System of the Lamunkhin Dialect of the Even Language Based 

on Experimental Acoustic Data (Dissertation for the Degree of Candidate of Philological 

Sciences)]. Blagoveshchensk, 226 p. (In Russian). 

Robbek, V.A. (2005) Folklor evenov Berezovki. Hoen eveselni almantan: obrazcy shedevrov 

[Folklore of the Evens of Berezovka. Ho eiyen eveselni almantan: Samples of Masterpieces]. 

Yakutsk. 360 p. (In Russian). 

Stepanov, A.P. (2023) Rassvet i zakat tunguso-manchzhurov (istoricheskaya poema) [The Dawn and 

Decline of the Tungus-Manchus (Historical Poem)]. Yakutsk. 136 p. (In Even). 

Sharina, S.I. and Kuzmina, R.P. (2018) Nizhnekolymskij govor evenskogo yazyka [Lower Kolyma 

Dialect of the Even Language]. Novosibirsk. 185 p. (In Russian). 

Sharina, S.I. (2015) Evenskij yazyk: Problemy sohraneniya [Even Language: Problems of 

Preservation] // ARKTIKA. XXI vek. Gumanitarnye nauki [Arctic. XXI Century. Humanities], 

No. 3 (6), pp. 93–100. (In Russian). 

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie%20naseleniya


 

 

 

 

 

142  

Sharina, S.I. (2019) Yazykovaya situaciya u korennyh malochislennyh narodov Severa v Respublike 

Saha (Yakutiya) [The Linguistic Situation Among the Indigenous Peoples of the North in the 

Republic of Sakha (Yakutia)] // Korennye malochislennye narody Rossijskoj Federacii 

[Indigenous Small-Numbered Peoples of the Russian Federation]. Yakutsk: Federal Scientific 

Center «Yakut Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences» 

Press, pp. 121–130. (In Russian). 

Sharina, S.I. (2022) Minoritarnye yazyki v Respublike Saha (Yakutiya): Osobennosti sovremennoj 

yazykovoj politiki [Minority Languages in the Republic of Sakha (Yakutia): Features of 

Modern Language Policy] // Sociolinguistics, No. 2 (10), pp. 32–52. (In Russian). 

Sharina, S.I., Kuzmina, R.P., Nesterova, E.V., Petrova, V.A., Savvinova, S.N., Sadovnikova, I.I. and 

Osipov, B.Ya. (2023) Verbalnye tradicii evenov Yakutii [Verbal Traditions of the Evens of 

Yakutia]. Novosibirsk. 344 p. (In Russian). 

Burykin, A.A. (2002) Evenskij yazyk v tablicah [Even Language in Tables]. Saint Petersburg. 79 p. 

Cenoz, J. (2002) Research on Multilingual Acquisition // English in Europe: The Acquisition of a 

Third Language. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 39–53. (In English). 

Grenoble, L. and Osipov, B. (2023) The Dynamic of Bilingualism in Language Shift Ecologies // 

Linguistic Approaches to Bilingualism, No. 13, pp. 1–39. (In English). 

Pakendorf, B. (2014) Paradigm Copying in Tungusic: The lamunkhin dialect of Ėven and beyond. 

Paradigm Change // In the Transeurasian Languages and Beyond, No. 13, pp. 28–310. (In 

English). 

Vinokurova, A., Khokholova, I., Osipov, B., Pavlov, S., Tokhtobina, Ya. and Platonova, V. (2022) The 

Language Situation in the Eveno-Bytantaiskii National District of the Republic of Sakha 

(Yakutia) // Sibirica, No. 21, Iss. 3, pp. 159–194. (In English). 

 

 

Борис Яковлевич Осипов – кандидат филологических наук, младший научный сотрудник, 

отдел северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН, Россия. 

ORCID: 0000-0003-1171-268X 

Адрес: 677027, Россия, г. Якутск, ул. Петровского, д. 1.  

Эл. адрес: b_osipov@rambler.ru  

 

Алена Николаевна Хабаровская – лаборант, центр социолингвистических исследований 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

Россия. 

ORCID: 0009-0005-1568-2838 

Адрес: 677027, Россия, г. Якутск, ул. Петровского, д. 1.  

Эл. адрес: habaralena@mail.ru 

 

Boris Ya. Osipov – Candidate of Philology, Junior researcher, department of Northern Philology, 

Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Russian Federation. 

ORCID: 0000-0003-1171-268X 

Address: Petrovsky str. 1, Yakutsk, Russian Federation, 677027.  

E-mail: b_osipov@rambler.ru 

 

Alena N. Khabarovskaya – Laboratory assistant, Sociolinguistic research centre, Institute for 

Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Russian Federation. 

mailto:b_osipov@rambler.ru
mailto:habaralena@mail.ru
mailto:b_osipov@rambler.ru


 

 

 

 

 

143  

ORCID: 0009-0005-1568-2838 

Address: Petrovsky str. 1, Yakutsk, Russian Federation, 677027.  

E-mail: habaralena@mail.ru 

 

 

 

Для цитирования: Осипов Б.Я., Хабаровская А.Н. Языковая ситуация в селе Сасыр 

Момского района и селе Берёзовка Среднеколымского района Республики Саха (Якутия) // 

Социолингвистика. 2025. № 1 (21). С. 118–143. DOI: 10.37892/2713-2951-1-21-118-143 

 

For citation: Osipov B.Ya., Khabarovskaya A.N. The language situation in Sasyr village, 

Moma district, and Beryozovka village, Srednekolymsk district, Republic of Sakha (Yakutia) // 

Sociolingvistika. 2025. No. 1 (21). Pp. 118–143. (In Russian). DOI: 10.37892/2713-2951-1-21-118-

143  

 

Заявление о конфликте интересов | Conflict of interest statement 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  

The authors declare no conflicts of interests. 

 

 

The article was submitted 08.11.2024; 

approved after reviewing 10.03.2025; 

accepted for publication 18.05.2025. 

  

mailto:habaralena@mail.ru

