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Аннотация 

В статье на основе применения ГИС-технологий 

анализируется языковая ситуация у эвенов России во 

взаимосвязи со следующими результирующими факторами: 

географические условия, историческая память – 

разновременные ареалы расселения эвенов, политический и 

идеологический аспект, экономический фактор, 

демографическая мощность, культурный контекст и 

коммуникативная мощность. На основе осуществлённого 

авторами исследования всех аспектов языковой ситуации в 

пространственном контексте с целью выявления 

взаимоотношений языка и геокультурной среды в ГИС 

проведён пространственный анализ экстралингвистических 

факторов. Выявлены внутрирегиональные и локальные 

различия, определяющие языковую ситуацию в регионах 

проживания эвенов в России. Установлено, что сохранность 

эвенского языка зафиксирована в поселениях, где эвены 

составляют наибольшую долю; имеют статус национально-

территориальных образований, образованы территории 

традиционного природопользования и кочевые родовые 

общины; функционирует обучение на эвенском языке с 

периода установления советской власти и действуют 

национально-культурные объединения по сохранению языка 

и культуры.  

Поселениями, где сохраняется функциональность и 

межпоколенческая передача эвенского языка являются на 

территории Республики Саха (Якутия): с. Березовка 

Среднеколымского улуса (района), с. Себян-Кюель 

Кобяйского улуса (района) и с. Тополиное Томпонского 

района; в Камчатском крае – с. Эссо Быстринского района.  

    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвены, расселение, языковая 

ситуация, северо-восточные регионы, Россия, ГИС-

технологии 
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Abstract 

This article employs Geographic Information System (GIS) 

technologies to analyze the linguistic situation of the Even 

people in Russia, examining it in relation to several key 

contextual factors: geographic conditions, historical memory 

and patterns of settlement, political and ideological influences, 

economic and demographic dynamics, cultural context, and 

communicative practices. Through a spatial analysis of both 

linguistic and extralinguistic factors, the study seeks to identify 

the relationship between language use and the geocultural 

environment. 

The analysis reveals significant intra-regional and local 

variations that shape the linguistic landscape in areas inhabited 

by the Even people. The study finds that the preservation of the 

Even language is most evident in settlements where Evens 

constitute a majority or significant portion of the population. 

These areas often possess the administrative status of national-

territorial formations, are designated as territories of traditional 

nature use, or are organized around nomadic clan communities. 

Further contributing factors include the long-standing provision 

of education in the Even language, dating back to the Soviet 

period, and the active presence of national-cultural 

organizations dedicated to preserving Even language and 

culture. 

Notable settlements where the functional use of the Even 

language is maintained include: Berezovka in the 

Srednekolymsky District, Topolinoe in the Tomponsky District, 

and Sebyan-Kyuel in the Kobyaysky District (Ulus) of the 

Sakha Republic (Yakutia), as well as Esso in the Bystrinsky 

District of Kamchatka Krai. 
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1 | Введение 

Геоинформационные системы (ГИС) как картографический метод – это отрасль 

картографии, занимающаяся автоматизированным составлением и использованием карт на 

основе геоинформационных технологий и баз географических (геологических, экологических, 

социально-экономических и др.) знаний. Картографические методы в лингвистических 

исследованиях применяются многие десятилетия, что говорит об их важности. 

Картографирование сегодня рассматривается как эвристический метод, с помощью которого 

осуществляется не просто сопоставление изучаемых явлений, но их систематизация и 

стратификация во времени и пространстве [Вендина, 2010: 457]. Использование 

картографического метода в лингвистических исследованиях направлено в основном на 

типологию и ареальное отображение распространения языков. 

Применение метода географических информационных систем для лингвистических 

исследований позволяет выделить коррелирующие факторы, влияющие на языковую жизнь: 

статус языка, исторический фактор, географический фактор, политический/идеологический 

факторы, экономический фактор, культурный фактор, ИКТ-фактор, лингвистический фактор и 

другие. Моделирование этих факторов и анализ корреляций между ними выявляет 

результирующие события: языковой конфликтогенный потенциал в языковой общности, 

языковой активизм, языковой сдвиг, ассимиляцию, языковую смерть и другие, что даёт 

возможность моделировать возможные сценарии языкового развития.  

В связи с этим в данной статье авторами поставлена цель – показать возможности 

применения ГИС-технологий для пространственного анализа взаимосвязей результирующих 

факторов на примере языковой ситуации, сложившейся у эвенов России. ГИС в современное 

время может выступить одним из методов социолингвистического прогнозирования языковой 

ситуации, т.к. ГИС представляют собой систему сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о 

необходимых объектах, в данном случае о языковой ситуации у эвенов России. Для проведения 

исследования в качестве коррелирующих факторов рассмотрены результирующие факторы, 

включенные в многофакторную модель прогнозирования развития языков, разработанную 

сотрудниками Института языкознания РАН [Биткеева и др., 2019; Биткеева, Вингендер, 2020; 

Биткеева, 2022]. 

Материалами для исследования стали опубликованные источники, в т.ч. справочники 

административно-территориального деления, данные переписей населения за 1989–2020 гг., 

паспорта и стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, 
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архивные документы и полевые материалы, собранные авторами за последние двадцать лет в 

местах проживания эвенов – в Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском 

автономном округе, Камчатском и Хабаровском краях.  

Для выявления динамики численности населения и количества поселений были 

использованы статистический метод, для исследования их пространственных изменений – 

историко-географический и картографический методы. Методология исследования включает 

также методы сбора и обработки полевых данных, методы анализа и интерпретации материала. 

При группировке и систематизации материалов используются количественный и 

качественный методы анализа. Применяются также приемы анкетирования.  

 

2 | Структура и содержание ГИС «Эвены России: расселение и языковая ситуация» 

Работа по выявлению взаимосвязей между различными показателями с применением 

ГИС-технологий осуществлялась в несколько этапов. Для построения карт использовался 

программный пакет QGIS. Данный программный продукт дает возможность визуализировать 

информацию о картографируемом объекте и/или явлении и впоследствии проанализировать 

её. Авторами была разработана структура и содержание ГИС «Эвены России: расселение и 

языковая ситуация», представленная на рис. 1. Работа с применением ГИС-технологий 

проходит в несколько этапов. Этап 1 и 2 могут подойти для аналогичного исследования 

языковой ситуации любого этноса, т.к. содержат результирующие факторы, включенные в 

многофакторную модель прогнозирования развития языков, упомянутую выше.  

Первый этап работ связан с подготовкой картографической основы, сбором и 

наполнением базы данных (далее – БД) ГИС. Содержание БД зависит от целей и задач проекта. 

В данном случае был осуществлен сбор статистических, литературных, картографических и 

других материалов по расселению и языковой ситуации у эвенов, проживающих в пяти 

регионах России, которые были распределены по трем блокам информации. Первый блок БД 

содержит информацию о пространственных данных – была подготовлена картографическая 

основа пяти субъектов РФ (нанесены границы субъектов, районов и поселений), в отдельный 

слой были экспортированы районы и поселения компактного проживания эвенов, согласно 

Распоряжению Правительства РФ №631-р от 8 мая 2009 г.26 Второй блок информации 

содержит статистические данные о социально-экономических, демографических и 

                                                
26 Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Распоряжения Правительства РФ №631-р от 

8 мая 2009 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/902156317?ysclid=m7j28y8mtl721395452 

https://docs.cntd.ru/document/902156317#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902156317#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902156317#7DG0K7
https://docs.cntd.ru/document/902156317#7DG0K7
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социокультурных показателей; материалы переписей населения (численность и национальный 

состав населения); основные социально-экономические показатели регионов. Третий блок 

включает информацию о языковых показателях: переписи населения (владение языками), 

анализ языковой политики в регионах, данные полевых исследований по языковой ситуации 

(рис. 1).  

Второй этап исследования предусматривает организацию сведений, введенных в базу 

данных в тематические слои. Организация тематических слоёв в ГИС — один из важных 

принципов проектирования базы данных. Каждая ГИС содержит множество тем для общей 

географической территории. Набор тем выступает в роли слоёв в группе. С каждой темой 

можно работать как с набором информации, независимо от других тем. Каждая тема обладает 

собственными средствами представления (точки, линии, полигоны, поверхности, растры и так 

далее). В данном ГИС-проекте авторами были отмечены следующие тематические слои:  

 географические условия (векторная топокарта; удаленность мест проживания эвенов 

друг от друга; транспортная доступность поселений);  

 историческая память (разновременные ареалы расселения эвенов и распространения 

эвенского языка, основанные на текстовых и картографических источниках);  

 политический и идеологический аспект (национально-территориальные 

образования эвенов, наличие эвенского языка в качестве официального языка; количество 

школ, где ведётся обучение эвенскому языку и культуре; наличие общественных объединений); 

 экономический фактор (основные социально-экономические показатели 

регионов/районов, территории традиционного природопользования, наличие кочевых родовых 

общин); 

 демографическая мощность (численность и национальный состав регионов, районов 

и поселений; численность и удельный вес эвенов от общей численности население региона, 

района, поселения; численность и удельный вес эвенов от общей их численности в России, в 

регионе, в районе, в поселении; удельный вес владения родным языком у эвенов от их общей 

численности в России, в регионе, в районе, в поселении);  

 культурный контекст и коммуникативная мощность (наличие этнокультурных 

объединений у эвенов; функционирование и использование эвенского языка). 

Составление карт на региональном, районном, поселенном уровне зависит от наличия 

данных (показателей). В представленной структуре и содержании ГИС «Эвены России: 

расселение и языковая ситуация» (рис. 1) территориальный охват карт изображен линиями 

разного цвета: черный – региональный, зеленый – районный и красный – поселенный. 
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Соответственно, один фактор при наличии показателей может быть отображен на разных 

уровнях.  

 

Рис. 1. Структура и содержание ГИС «Эвены России: расселение и языковая ситуация» (составлено авторами) 

 

 

 



 

 

 

 

 

169  

3 | Результаты исследования и их пространственное отображение 

Географические условия. Регионами преимущественного проживания эвенов в России 

являются Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Чукотский 

автономный округ и Хабаровский край. Данные регионы занимают северо-восточные окраины 

Российской Федерации. Районы проживания эвенов охватывают северо-восточную часть 

России, где находятся горные массивы Верхоянского хребта, хребта Черского, Срединного 

хребта, Анадырского плоскогорья, Чукотского, Колымского и Корякского нагорья. В устье рек 

Яна, Индигирка, Колыма районы проживания эвенов расположены в одноименных 

низменностях, представляющих собой заболоченные равнины. Эти естественные преграды 

обусловливают изолированность групп эвенов, значительные расстояния между населенными 

пунктами и их труднодоступность. Использование модуля матрицы расстояний в ГИС 

позволило рассчитать, что относительно соединенные ареалы расселения эвенов образуются 

при расстоянии 200–300 км, что говорит об удаленности друг от друга. Исследование 

расстояний между населенными пунктами с применением кластерного анализа в QGIS 

выявило пять кластеров, которые в целом совпадают с ареалами диалектных групп эвенов (рис. 

2).  

 

Рис. 2. Группировка поселений – мест проживания эвенов по удаленности друг от друга и их сопоставление с 
наречиями и диалектами эвенского языка (составлено авторами) 
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Эвены, говорящие на саккырырском диалекте, проживают в Янском плоскогорье, 

находящемся между Верхоянским хребтом и хребтом Черского; на индигирском диалекте – в 

бассейне р. Индигирка; эвены низовьев р. Индигирка и Колыма разговаривают на северном 

диалекте эвенского языка. Эти три диалекта объединены в западное наречие. Районы, 

расположенные на правобережье реки Колыма, являются местами проживания эвенов, 

владеющих ольским диалектом, входящим в восточное наречие. Изолированными 

территориями расселения эвенов, способствовавшими образованию отдельных диалектов 

(камчатского и охотского), являются Охотский район Хабаровского края и Камчатский край.  

Приведенные территориальные факторы служат основанием того, что при номинации 

говоров и диалектов должно отдаваться предпочтение ареальным наименованиям. Примеры 

некоторых ранее принятых названий говоров при ограниченности сравнительных данных у 

отдельных исследователей по отдельным территориальным разновидностям (например, 

наименование юкагирский говор эвенского языка), сегодня не подтверждаются ни 

лингвистическими признаками локальной разновидности языка, ни единством ареала. Учет 

территориальных факторов позволяет решить более четко и надежно проблему ареального 

членения диалектных континуумов: выделение групп говоров и критерии выделения 

диалектов и наречий эвенского языка как наиболее крупных форм территориальной 

дифференциации севернотунгусских языков на современном этапе. 

Историческая память – ареалы расселения эвенов. Изучение совмещения 

разновременных ареалов расселения эвенов и распространения эвенского языка, 

представленных в опубликованных научных трудах [Бурыкин, 2004; Гурвич, 1966; История и 

культура эвенов…, 1997; Кузьмина, 2010; Кузьмина, 2017; Новикова, 1962; Расцветаев, 1933; 

Сирина, 2012; Терлецкий, 1932;  Туголуков, 1982; Филиппова, 2019; Шарина, 2014; Шарина, 

2024] с привлечением архивных картографических источников [Карта расселения…, 1933; 

Карта распространения…, 1935], в т.ч. размещенных в научных работах, показало, что 

диалектные группы эвенов совпадают с историческими ареалами расселения эвенских групп: 

янских, индигирских, колымских, омолойских, охотских и гижигинских.  

Саккырырский диалект характерен для тюгясирских эвенов, проживающих на 

современной территории Эвено-Бытантайского и Булунского районов, и для ламунхинских 

эвенов Кобяйского района [Гурвич, 1956; Кузьмина, 2010].  
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На индигирском диалекте говорят эвены Томпонского, Оймяконского, Момского и 

Абыйского районов Якутии, расположенных в бассейне р. Индигирка. Томпонские эвены 

являются потомками годниканского, мямяльского и тукулано-бараинского родов, которые были 

переселены из частей территории бывшего Баягантайского улуса, Оймяконского, Верхоянского, 

Усть-Майского и Усть-Алданского районов при создании Томпонского района [Ковлеков, 2007]. 

Под термином «эвены Момы» была известна часть группы эвенов родов Кукуюн (Улахан-

Чистайский наслег) и Дельянки (бывший Эселяхский наслег), кочевья которых пролегали 

преимущественно по правым притокам р. Индигирка, отчасти по ее притоку – р. Мома. А эвены, 

кочевавшие к западу от р. Индигирка, были известны как догдо-чыбагалахские (род Мэмэль) и 

уяндинские [Дегтярев и др., 2004: 4, 7]. По территориальному расселению эвенов Момского 

района с учетом диалектов и говоров эвенов можно разделить на две группы: сасырская, или 

улахан-чистайские и момские (догдо-чебогалахский говор) [Шарина, 2024]. Сасырская 

локальная группа эвенов является представителями, говорящими на улахан-чистайском говоре, 

тяготеющем скорее к восточному наречию эвенского языка, нежели к западному. Эвены данной 

локальной группы проживают в единственном населенном пункте Улахан-Чистайского наслега 

– в с. Сасыр Момского района. Довольно много представителей Мямяльского и Кукуюнского 

родов встречаются в Верхоянском районе, где эвены компактно проживают в Табалахском 

наслеге. Представители данных родов являются предками эвенов, проживающих в Оймяконском 

районе [Николаев, 1964: 29]. Эвены Абыйского района считаются переселенцами из соседнего 

Момского района [Лебедев, 1978: 4]. 

К носителям северного диалекта относятся эвены Аллаиховского и Нижнеколымского 

районов Республики Саха (Якутия). В настоящее время аллаиховские эвены считаются пришлыми 

– из бассейна Колымы и Индигирки, из Усть-Янского улуса, с низовьев Колымы и Алазеи [Дуткин, 

Белянская, 2009: 31–32]. Именно здесь, на низменности, в межгорных впадинах и расширениях 

долины Индигирки испокон веков кочевали предки современных эвенов родов Дөтки- Дутки, 

Бугачи, Кукуюн, Дяллянкин [Дуткин, 1995: 3]. В Нижнеколымском улусе эвены подразделяли 

себя на две группы – хангаи и хододьу и считали себя разными «народностями», в соответствии с 

дореволюционным административно-территориальным делением [Сирина, 2012: 106].  

Необходимо отметить, что некоторые группы эвенов, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия) – усть-янские, абыйские, оймяконские, томпонские, тюгясирские, 

усть-майские – недостаточно изучены в лингвистическом аспекте и отнесенность их языка к 
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тому или иному наречию или диалекту пока весьма условна. Отличия и особенности языка 

верхнеколымских эвенов стоят между восточным и западным наречиями и должны быть 

учтены при отнесении данного говора к языковой формации под названием «среднее наречие» 

[Шарина, 2015; Кузьмина, Шарина, 2019].  

Эвены, проживающие в Усть-Янском районе, по мнению И.С. Гурвич, являются 

представителями особой группы эвенов, в состав которой вошли члены бывших Первого и 

Второго Кункугурского, Дельянского и Мямяльского родов [Гурвич, 1966: 230]. 

Верхнеколымские эвены являются потомками как местных, верхнеколымских, так и выходцев 

из соседнего Момского района [Молодых, 1931: 130]. В Среднеколымском и Верхнеколымском 

районах эвены разделялись на следующие территориальные группы: каменские (каменно-

дельянские), ожегинские и березовские [Гурвич, 1966: 231-232].  

Камчатские эвены, говорящие на камчатском диалекте, пришли на полуостров в 

середине XIX в. 30 хозяйств ламутов расселились в 8 географических районах, оказавшись по 

разные стороны Большого Срединного хребта и образовав две группы – восточную и западную 

[Сирина, 2012: 259]. Камчатские эвены подразделялись на три локальные группы: 

быстринские, тигильские и хаилинские. Первые проживают на современной территории 

Быстринского района, вторые – в Тигильском районе и третьи – в пределах Олюторского 

района [Гурвич, 1960: 63]. 

Охотские эвены, язык которых выделяется в отдельный диалект, являются 

представителями Уяганских, Долганских, Годниканских, Горбиканских, Келлярских родов, 

являющихся выходцами из Якутии. Родовой состав гижигинских эвенов также говорит о том, 

что они почти целиком состояли из эвенов охотской группы [Гурвич, 1966: 162].  

Эвены Охотского района Хабаровского края, расселяясь по рекам Улья, Иня и Арка, 

составляли три одноименные группы: ульинская, аркинская и инская [Лебедев, 1982: 12]. 

Исторически охотские эвены имели взаимобрачные отношения с эвенками Хабаровского края, 

эвенами южной части Магаданской области, эвенами Оймяконского района Якутии (иньская 

группировка), с якутами, русскими, другими народами (аркинская группировка) [Лебедева, 

1971: 103].  

Ольский диалект эвенского языка является наиболее распространенным. На нем в 

основном говорят эвены Магаданской области, Чукотки и села Березовка Среднеколымского 

района Якутии. Эвены северо-восточной части Охотского побережья, носители ольского 
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говора эвенского языка, являются выходцами экзогамных родов Деллянов, Дулганов, Уяганов, 

Уегенкынов, Дойда, Бирраров, Кукуюнов, Чайнчибар, Булунов и Дудки. В пределах 

Магаданской области существовали следующие территориальные названия: гижигинские, 

ольские, тауйские, рассохинские и т.д. Кроме того, имели распространение названия 

«приморские», «таежно-глубинные», «жители глубин материка», которые, по мнению 

У.Г. Поповой, имели связь не только с территорией обитания, но и с типом хозяйства [Попова, 

1981: 5–6]. В Ольском районе Магаданской области были сконцентрированы эвены 

следующих эвенских групп: Кунтукская, Ольско-маяканская, Сигланская, Гададжинская, 

Тахтоямская, Туманская. В Северо-Эвенском районе – Вилигинская, Таватумская, Наяханская, 

Гармандинская, Вархаламская, Гижигинская [Гурвич, 1966: 228]. Если ранее эвены населяли 

практически всю территорию Магаданской области, то в настоящее время больше всего их в 

Ольском и Северо-Эвенском районах [Новикова, 1960; Попова, 1981; Хаховская, 2008]. 

Приведенные факты дают весомые основания для дальнейших исследований по 

выявлению связей результатов диалектной дифференциации эвенского языка с процессами 

исторической эволюции тунгусских языков, фактами и явлениями контактирования отдельных 

диалектов и говоров с соседними языками (якутский, чукотский, корякский, ительменский; 

контакты и взаимодействие диалектов эвенкийского и эвенского языков на Востоке Якутии и 

в Хабаровском крае), роль русского языка в процессах формирования отдельных диалектов в 

местах ранних русских поселений, прояснения границ диалектных ареалов, формирования 

списка маркирующих языковых признаков отдельных языковых идиомов, определения 

очагов зарождения языковых инноваций.  

Политический и идеологический аспекты. Политический и идеологический аспекты 

наличия эвенского языка в качестве официального языка, а также национально-

территориальные образования и территории традиционного природопользования играют 

важную роль в сохранении и развитии культуры и идентичности эвенов.  

Национально-территориальное размежевание 1920-х гг. заложило фундамент СССР и 

до сих пор во многом определяет границы на постсоветском пространстве, а также 

национальные идентичности. Осуществлявшееся районирование изначально являлось 

противоречивым и даже парадоксальным процессом. В его основу были положены трудно 

совместимые критерии: административно-территориального контроля, экономических связей 

и этнографической однородности населения. При этом в каждом отдельном случае необходимо 
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было еще находить баланс между приоритетами центра и местными интересами. В ходе этой 

многосторонней координации разных подходов к районированию и происходила 

“советизация”, поскольку народы и их элиты осваивали язык большевистского государства для 

отстаивания своих интересов, обращаясь в соответствующие ведомства [Антонов, Антонова, 

2019: 97].  

10 декабря 1930 г. Постановлением ВЦИК «Об организации национальных 

объединений в районах расселения малых народностей Севера» в районах нашего 

исследования были созданы Чукотский, Корякский и Охотский (Эвенский) национальные 

округа; в составе Якутской АССР — Булунский национальный (Эвенский) район. Однако к 

1937 г. укрепление центральной власти привело к необходимости уменьшения 

самостоятельности регионов, ликвидации районированного деления государства и вернуться 

к мелким, практически несамостоятельным административно-территориальным единицам 

[Иванова, 2008: 18]. 

На сегодня национально-территориальные образования эвенов имеются в Республике 

Саха (Якутия): единственный район, имеющий статус национального – Эвено-Бытантайский 

национальный улус; из 13 районов проживания эвенов национальными (эвенскими) являются 

4 наслега – Кировский эвенский национальный наслег и Ламынхинский эвенский 

национальный наслег в Кобяйском улусе (районе), Хара-Улахский национальный (эвенский) 

наслег в Булунском улусе, Томпонский национальный (эвенский) наслег в Томпонском районе. 

У большинства наслегов, в которых проживают эвены Якутии, имеется статус 

«национальный» без указания этнической принадлежности.  

Чукотский АО до 1980 г. имел статус национального. В период с 1980-х до 1992 г. входил 

в состав Магаданской области. Статус автономного округа определяется Конституцией РФ, 

Федеративным договором, уставом автономного округа, а также договорами между 

Федерацией и субъектом или особым федеральным законом об автономном округе. Это один 

из шести видов субъектов Российской Федерации, сформированный по национально-

территориальному признаку. В данном регионе отдельных национально-территориальных 

образований низового уровня не имеется.27 

В период 2005–2008 годов количество автономных округов в России сократилось за 

счёт их объединения с соседними субъектами, куда они номинально входили. В этот период 

                                                
27 Официальный сайт Чукотского АО. URL: чукотка.рф 



 

 

 

 

 

175  

был упразднён Корякский автономный округ, 1 июля 2007 г. объединился с Камчатской 

областью в Камчатский край согласно референдуму 23 октября 2005 г. В Камчатском крае 

Карагинский, Олюторский, Пенжинский муниципальные районы и Тигильский 

муниципальный округ входят в состав территории с особым статусом Корякский округ.28 

В регионах наблюдается переход к одноуровневой системе местного самоуправления – 

переименования районов в округа. Так, Быстринский район, изначально образованный как 

национальный, этническое большинство в котором составляли эвены, в соответствии с 

Законом Камчатского края от 23.04.2024 № 356 «О преобразовании поселений, входящих в 

состав Быстринского муниципального района, и создании вновь образованного 

муниципального образования» стал Быстринским муниципальным округом. Другой район 

расселения эвенов Камчатки – Тигильский – также стал округом. Законом Магаданской 

области от 14.03.2022 № 2681-ОЗ «О преобразовании муниципального образования «Северо-

Эвенский городской округ» в связи с наделением его статусом муниципального округа». 

Опасность состоит в том, что объединение районов может привести к уменьшению роли 

местных советов в решении проблем своих территорий. В соответствии с Законом 

Хабаровского края от 26 мая 2023 г. № 399 «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Охотского муниципального района Хабаровского края, путем их объединения во вновь 

образованное муниципальное образование Хабаровского края и наделении его статусом 

муниципального округа» Охотский муниципальный район преобразован в Охотский 

муниципальный округ. 

Конец 1980-х – начало 1990-х годов ознаменовались кардинальными изменениями в 

общественно-политической жизни СССР, что оказало глубокое влияние и на жизнь эвенского 

народа. Период перестройки и последующего распада Советского Союза открыл для эвенов 

новые перспективы, выходящие далеко за рамки привычного социально-экономического 

развития. Распад жесткой централизованной системы управления и ослабление 

идеологического контроля позволили эвенам, как и другим коренным народам Севера, более 

свободно выражать свою идентичность и бороться за свои права. Рост национального 

самосознания, стимулированный процессами гласности и демократизации, стал 

катализатором значительного повышения политической активности эвенов. Это проявилось в 

создании различных общественных организаций, направленных на защиту интересов 

                                                
28 Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края. URL: https://kamgov.ru 
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эвенского народа и сохранение его уникальной культуры. Возникновение таких организаций 

стало возможным благодаря новому законодательству, впервые предоставлявшему коренным 

народам право на самоопределение и самоуправление в рамках федеративной структуры 

России. Это был переломный момент, знаменующий собой переход от пассивного 

существования в рамках советской системы к активному участию в формировании 

собственного будущего.  

Представители эвенов были одними из учредителей Ассоциации народов Севера 

Якутской АССР, чей первый съезд прошёл 13 декабря 1989 г. Сегодня региональные 

Ассоциации эвенов входят в российскую Ассоциацию, образованную в марте 1990 года на I 

Съезде народов Севера. Первое название – «Ассоциация народов Севера СССР», которая 

объединяла 26 народов. 24 ноября 1993 года она была зарегистрирована как общественно-

политическое движение «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации».  В июле 1999 года Ассоциация прошла 

перерегистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации как общероссийская 

общественная организация. Ассоциация эвенского народа Российской Федерации была 

создана в 1991 году в Якутске по инициативе эвенских писателей и учёных-исследователей. 

Она объединяет представителей эвенов России, проживающих в пяти субъектах Российской 

Федерации: Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Хабаровском крае, Камчатском 

крае и Чукотском автономном округе.  

С конца 1990-х гг. возрос интерес к собственной истории и культуре. Были предприняты 

усилия по сохранению и популяризации традиционных промыслов, таких как оленеводство, 

охота и рыболовство, которые всегда составляли основу эвенской экономики и образа жизни. 

Началось активное документирование устного народного творчества: сказок, легенд, песен, 

передававшихся из поколения в поколение. Ученые и активисты стали уделять пристальное 

внимание археологическим исследованиям, цель которых – пролить свет на далекое прошлое 

эвенского народа и восстановить его историю. В этих условиях общественное движение 

эвенов, хотя и сталкивалось с множеством трудностей, проявило себя весьма эффективно, 

добившись значительных успехов в различных сферах. Например, были созданы СМИ, 

позволяющие распространять информацию на родном языке и формировать общественное 

мнение. Активная работа по сохранению традиционного образа жизни позволила укрепить 

экономическую и социальную базу эвенских общин. Конечно, это был длительный и сложный 
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процесс, сопровождавшийся необходимостью преодолевать бюрократические барьеры и 

решать вопросы межэтнических отношений. Однако накопленный опыт и достигнутые успехи 

стали фундаментом для дальнейшего развития эвенского народа и его культуры в современной 

России. Важным моментом стало участие эвенов в формировании региональной политики, что 

позволило им влиять на решения, касающиеся их земель и ресурсов. Необходимо также 

отметить роль образования в возрождении национального самосознания: открытие эвенских 

школ и введение эвенского языка в учебные программы способствовало сохранению и 

передаче культурного наследия будущим поколениям. 

Так, результатом объединительных процессов среди КМНС в Магаданской области 

стало появление организаций, представляющих и защищающих интересы малочисленных 

народов, имеющих четкие программные формулировки по важнейшим проблемам и дающих 

возможность вести организованный диалог с властями. В Ольском районе движение за 

образование национальных сел было инициировано областными властями. В Северо-Эвенском 

районе инициатором стала первичная ассоциация малочисленных народов Колымы и Чукотки. 

В Среднеканском районе за образование национального сельского совета на одной из баз – 

Лебяжьих озерах – выступали оленеводы совхоза «Рассохинский», но инициатива так и не 

получила развития. Более острая борьба развернулась вокруг села Балыгычан. В итоге, 

областной Совет народных депутатов принял решение поддержать инициативу по приданию 

статуса национальных Северо-Эвенскому району и сельским Советам Колымского региона 

[Слепцова, 2022: 15–16]. 

В Республике Саха (Якутия), согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. 

№1170-XII, эвенский язык признается местным официальным языком в местах проживания 

эвенов и используется наравне с государственными языками. 

Вопросы, связанные с созданием условий для сохранения, изучения и развития родных 

языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 

проживающих на территории Камчатского края, регулируются Законом Камчатского края от 

31.03.2017 № 72 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, проживающих на территории Камчатского края». В соответствии с 

Законом Камчатского края от 31.03.2017 № 72 «О родных языках коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих на территории Камчатского 

края» к родным языкам коренных малочисленных народов относятся: алеутский, алюторский, 
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ительменский, корякский, чукотский, эвенский, эскимосский. 22 ноября 2019 года 

постановлением Правительства Камчатского края № 497-П утверждена Государственная 

программа Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае».  

В Законе Магаданской области «О родных языках коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Магаданской области» от 30.03.2016 г. №2013-ОЗ 

отдельные языки не выделены. В п. 2 данного Закона приведено следующее описание: «Родные 

языки коренных малочисленных народов – исторически обусловленные и закрепленные в 

общественном сознании коренных малочисленных народов системы знаков, служащие 

естественным способом человеческого общения и мыслительной деятельности, способом 

национальной самоидентификации, средством хранения и передачи информации и 

являющиеся основой и средством воплощения и развития национальной культуры коренных 

малочисленных народов (далее также – родные языки)». 

На территории Чукотского АО действует Закон от 23.10.2017 г. №65-ОЗ «О родных 

языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих на территории Чукотского автономного округа». Данным Законом 

закрепляется создание условий для сохранения, изучения и развития родных языков коренных 

малочисленных народов посредством разработки и реализации государственных программ 

Чукотского АО, содержащих мероприятия, направленные на сохранение, изучение и развитие 

родных языков коренных малочисленных народов. 

В общеобразовательных учреждениях Российской Федерации организуется обучение 

родным языкам коренных малочисленных народов Севера, в том числе и эвенскому. 

Утвержден базовый учебный план, который позволяет вводить родной язык как обязательный 

предмет. Также установлены дополнительные выплаты для учителей, преподающих родные 

языки народов Севера, разрабатываются и издаются учебники (хотя приходится говорить об 

отсутствии линейки учебников в среднем и старшем звене), организуются различные 

олимпиады и конкурсы по миноритарным языкам. В 30 школах, расположенных в местах 

компактного проживания эвенов, созданы условия для преподавания эвенского языка.29 

Динамика показывает рост количества школ, где обучают эвенскому языку, однако, число 

                                                
29 Шарина С.И. Эвенский язык // Государственные и официальные языки Республики Саха (Якутия). URL: 

https://yakutia-lang.nlrs.ru/2022/11/15/шарина-с-и-эвенский-язык/  

https://yakutia-lang.nlrs.ru/2022/11/15/шарина-с-и-эвенский-язык/
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детей, изучающих свой родной язык, показывает незначительное сокращение в последние 

годы (таблица 1). 

Таблица 1 

Изучение эвенского языка как самостоятельного предмета в средних  

общеобразовательных учреждениях РФ 

(данные на декабрь 2024 г.) 

 

Регионы РФ Количество школ Количество учащихся 

Камчатский край 2 95 

Магаданская область 1 35 

Республика Саха (Якутия) 22 1026 

Хабаровский край 1 66 

Чукотский Автономный округ 4 101 

ВСЕГО 30 1323 

 

Между тем, к сожалению, исчезновение коммуникативной социальной среды не может 

заменить и восполнить ни одна учебная программа. Сегодня язык полноценно функционирует 

только в однонациональных производственных коллективах – семейных и родовых общинах, 

сохраняющихся в оленеводческой отрасли. Разрушение языковой среды может нивелировать 

связь традиционного уклада жизни с образованием детей. В идеале в кочевых семьях, занятых 

в хозяйственно-производственной сфере – оленеводческом стаде, рыболовецкой бригаде, 

охотпромысле, дети должны находиться с родителями круглый год, обучаясь по программе 

школы в условиях кочевья. В данной связи поддержка государством оленеводства и других 

отраслей традиционного хозяйства народов Севера и организация кочевых школ – это один из 

основных и необходимых мер для сохранения их языков.30 В Республике Саха (Якутия) из семи 

кочевых школ, функционирующих на территории Якутии, в районах расселения эвенов 

расположены четыре: сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» МБОУ Кустурская СОШ им. 

И.Н. Слепцова (Эвено-Бытантайский национальный улус), кочевая школа «Нергэт» МБОУ 

Себян-Кюельская СОШ (Кобяйский район), кочевая дошкольная группа МБОУ «Тополинская 

                                                
30 Шарина С.И. Эвенский язык // Государственные и официальные языки Республики Саха (Якутия). URL: 

https://yakutia-lang.nlrs.ru/2022/11/15/шарина-с-и-эвенский-язык/ 

https://yakutia-lang.nlrs.ru/2022/11/15/шарина-с-и-эвенский-язык/
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СОШ» (Томпонский район), сезонная кочевая школа МБОУ «Улахан-Чистайская СОШ им. 

Н.С. Тарабукина» (Момский район).31  

По итогам мониторинга изучения родных языков коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в образовательных организациях Камчатского края в 

2023/2024 учебном году, проведенного в рамках федерального мониторинга состояния и 

развития языков народов РФ в системе образования (сентябрь 2023 г.), в трех образовательных 

организациях Тигильского муниципального района и одной образовательной организации 

Быстринского муниципального района 77 дошкольников изучают родные языки коренных 

малочисленных народов, из них 26 обучающихся изучают эвенский язык в одной 

образовательной организации (МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Анавгай). 

В  муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Аянкинская средняя школа» 

изучаются два языка (эвенский и чукотский). Эвенский язык изучают 95 обучающихся в двух 

образовательных организациях: МКОУ «Аянкинская средняя школа» и МБОУ «Анавгайская 

средняя общеобразовательная школа». 32  

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» право на изучение родного языка (эвенского) в 

Чукотском АО реализовывается в 4 общеобразовательных организациях: в Билибинском 

районе в 2 школах, в г. Анадырь и в школе с.Марково Анадырского района. На Чукотке изучают 

эвенский язык 101 учащийся, однако занятия ведутся только факультативно. Осуществляют 

преподавание эвенского языка 4 педагога. Общая численность воспитанников, изучающих 

эвенский язык в дошкольных организациях – 87.  

Резюмируя данный подраздел следует указать, что во всех рассматриваемых регионах 

приняты и реализуются законы и нормативные правовые акте, регулирующие права коренных 

народов Севера. 

Экономический фактор. Основными видами традиционной хозяйственной 

деятельности (экономической деятельности), в которых заняты представители эвенского 

                                                
31 Доклад о соблюдении прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия) и о деятельности уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в 

Республике Саха (Якутия) за 2023 год. Якутск, 2024. С. 10–11. URL: https://iu-upkm.sakha.gov.ru/ 
32 Доклад о соблюдении и защите прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 

проживающих на территории Камчатского края, и деятельности уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае за 2023 г. Петропавловск-Камчатский, 2024. С. 286. URL: 

https://prava41.ru/rus/files/doklad-ukmns-za-2023-god.pdf 
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этноса, проживающих в сельской местности – оленеводство, рыболовство и охота. Анализ 

паспортов социально-экономического развития районов проживания эвенов показывает, что 

для большинства эвенов в 2020–2021 гг. основными источниками средств к существованию 

была заработная плата, а также пенсии и другие социальные пособия, выплачиваемые 

государством.  

Традиционное природопользование и традиционный образ жизни коренные 

малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, в т.ч. и эвены, ведут на особо 

охраняемых территориях, называемых «территориями традиционного природопользования 

(ТТП)». Из доклада к.г.н. А.Н. Саввиновой с соавторами, посвященного анализу реализации 

законов о территориях традиционного природопользования в Дальневосточном федеральном 

округе, следует, что ТТП не были образованы в Магаданской области и в Чукотском АО. 

Из исследуемых регионов проживания эвенов существовавшие региональные законы о ТТП 

утратили силу в Хабаровском крае в 2001, 2002 гг., в Камчатском крае – в 2006 г.33  

Соответственно, единственным регионом, где действует региональный закон о ТТП 

является Якутия. В Республике Саха (Якутия) принят закон от 13.07.2006 З N 756-III 

«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)». Территории традиционного природопользования 

регистрируются, и ставится на кадастровый учет как зона с особыми условиями. К 2022 г. в 

Якутии Решениями органов местного самоуправления республики образовано 63 территории 

традиционного природопользования местного значения, в том числе: 9 ТТП в границах 

муниципальных районов (в т.ч. 5 районов, в которых проживают эвены), 52 ТТП в границах 

сельских муниципальных образований (из них 25 в местах расселения эвенов), 2 ТТП в 

границах кочевых родовых общин, в т.ч. 1 в Ламынхинском национальном наслеге. 

Отрадно, что в последние годы в регионах стали принимать нормативно-правовые акты 

о ТТП. В Быстринском районе с 1990-х годов на территории района неоднократно, вследствие 

недостаточного учета правовых, социально-экономических и других особенностей, 

образовывались и ликвидировались территории традиционного природопользования, а также 

                                                
33 Саввинова А.Н., Филиппова В.В., Фондал Гейл. Реализация законов о территориях традиционного 

природопользования в Дальневосточном федеральном округе: опыт и практика регионов на примере Республики 

Саха (Якутия) // Доклад на международной конференции «Северный форум по устойчивому развитию», Якутск, 

2019 г.  
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временные населенные пункты в местах ранее существовавших стойбищ.34 Правительство 

Камчатского края 04.10.2022 г. приняло постановление №522-П «Об утверждении территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае, регионального значения», что дает 

основания для реализации и защиты прав коренных малочисленных этносов на своей 

исконной среде. Рабочая группа по разработке проекта закона «Об образовании территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Чукотского 

автономного округа» была утверждена распоряжением Губернатора в 2017 г., Положение было 

утверждено в 2018 г.  

К территориям традиционного природопользования коренных малочисленных этносов, 

по сути, должны относиться почти все оленьи пастбища, поскольку оленеводством в 

Магаданской области занимаются главным образом именно они. Общая площадь оленьих 

пастбищ (в основном в Среднеканском и Северо-Эвенском, меньше – в Омсукчанском и 

Сусуманском районах) составляет в области порядка 18 млн га, т.е. около 40 % всей ее 

территории. Тем самым, ресурсная база оленеводства оценивается примерно в 180 тысяч 

голов. Эти территории преимущественно входят в состав лесного фонда. И только небольшая 

часть – в состав земель сельскохозяйственного назначения. Используемые оленьи пастбища 

закреплены за оленеводческими объединениями КМНС. Сфера использования земельных 

участков в качестве оленьих пастбищ в настоящее время невелика, поскольку оленеводством в 

области занимаются лишь порядка 150 чел. представителей КМНС, в основном в Северо-

Эвенском районе. Для другого традиционного для КМНС вида природопользования – 

рыболовства каких-либо специальных территорий и водоемов не выделено. Их доступ к 

рыбным ресурсам обеспечивается посредством установления определенных лимитов на 

добычу водных ресурсов. Не выделены специальные территории и для такого традиционного 

для КМНС вида природопользования, как охотничий промысел. Такие территории им 

отводятся на общих основаниях как долгосрочным пользователям охотничьими угодьями.35 

                                                
34 История села Анавгай: эвенский язык и культура // Официальный сайт Анавгайского сельского поселения 

Быстринского муниципального района. URL: анавгай.рф/about/istoriya.php 
35 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера // 

Постановление Администрации Магаданской области от 2 февраля 2012 г. №51-па «Об утверждении проекта 

«Обновление схемы территориального планирования Магаданской области».  
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Созданные в 1990-е гг. родовые общины должны были стать правопреемниками 

оленеводческих, рыболовецких и промысловых хозяйств при разделе совхозно-колхозной 

собственности в местах преимущественного проживания народов Севера. Общины эвенов были 

одними из первых официально зарегистрированных родовых объединений. Так, община 

«Ойотунг», наряду с эвенкийскими «Талба» и «Тяня», была создана уже в 1990 г., т.е. ещё в 

советский период [Горохов, 1992: 37]. К сожалению, в настоящее время невозможно выделить 

непосредственно эвенские хозяйства из общего числа родовых общин. Специфика формирования 

хозяйственных объединений коренных народов в Якутии определяется скорее территориальными, 

а не этническими факторами. Многие общины состоят из представителей разных народов, в том 

числе и не относящихся к малочисленным. Но следует отметить, что данная форма хозяйствования 

распространена и на территориях традиционного проживания эвенов, что само по себе 

подразумевает их включение в хозяйства подобного типа [Григорьев, 2017]. 

По проведённым подсчётам авторов, в местах проживания эвенов в Якутии имеется 56 

кочевых родовых общин (КРО), занимающихся традиционными видами хозяйственной 

деятельности. На территории Камчатского края зарегистрировано более 300 общин и 37 

других общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, а правом на 

вылов пользуются более 10 тысяч физических лиц из числа КМНС.36 По данным на 1 января 

2024 года, в Хабаровском крае зарегистрировано 227 общин коренных малочисленных 

народов Севера, из них 18 в Охотском муниципальном округе.37 На территории Магаданской 

области действуют 19 общественных организаций коренных малочисленных народов Севера 

и 43 родовые общины.38  

Важно подчеркнуть позиции региональных властей в вопросе сохранения традиционных 

мест расселения и видов хозяйствования народов Севера. Такое отношение прослеживается в 

национальных административно-территориальных образованиях – в Республике Саха (Якутия). В 

Якутии политика, направленная на поддержку коренных малочисленных этносов, была более 

целенаправленной, и, несмотря на все промахи и ошибки, считалась с этническими принципами 

ведения хозяйства. В сопредельном Среднеканском районе Магаданской области наиболее чётко 

                                                
36 Управление по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Камчатского края. URL: 

https://kamgov.ru/message/news/vladimir-solodov-porucil-obespecit-vseh-korennyh-zitelej-kamcatki-dostupom-k-vodnym-
bioresursam-42769?ysclid=m7vkqzhzi086366249 

37 Прогноз социально-экономического развития Охотского муниципального округа Хабаровского края на 2025 

год и плановый период 2026-2027 годов. URL: https://admokhotsk.khabkrai.ru 
38 Официальный сайт Правительства Магаданской области. URL: https://www.49gov.ru/ 
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прослеживается воздействие приоритетов промышленного освоения на систему традиционного 

расселения: исчезновение с административных карт пунктов проживания коренных 

малочисленных народов Севера и последующее изъятие пастбищ под разработки добывающих 

предприятий. Перемещение в посёлки вчерашних оленеводов, дистанцирование от традиционных 

мест расселения привели к полной оторванности от традиционных занятий и утере навыков 

ведения традиционного хозяйства [Филиппова, 2022: 81].  

Демографическая мощность. Регионами компактного проживания эвенов в России 

являются Республика Саха (Якутия) – здесь сосредоточено 67,9 % этноса от их общей 

численности в стране, Магаданская область – 10,3 %, Камчатский край – 8,9 %, Чукотский 

автономный округ – 6,4 % и Хабаровский край – 5,0 %. В данных субъектах страны эвены 

проживают на территории 25 районов в 60 населенных пунктах. Сравнение численности 

эвенов, приведенных в последних двух Всероссийских переписях населения, показывает их 

сокращение во всех регионах (табл. 1). В Якутии доля эвенов сократилась на 0,3 %, в 

Магаданской области – 0,2 %, в Чукотском АО – 0,1 %, без изменений остаются Камчатский и 

Хабаровский края. За последний межпереписной период, к сожалению, из районов 

проживания эвенов следует исключить Сусуманский и Тенькинский районы Магаданской 

области, где по данным 2020 г. в первом районе было только 5 эвенов, а во втором – 2 чел.  

 

Таблица 2 

Динамика численности и удельного веса эвенов по данным переписей населения 

(подсчитано авторами на основе переписей населения) 

 

  Численность эвенов, чел. Удельный вес эвенов, в % 

  1989 2002 2010 2020 1989 2002 2010 2020 

Российская Федерация 17055 19071 21830 19975 100 100 100 100 

Республика Саха 

(Якутия) 
8668 11657 15071 13260 50,8 61,1 69,0 66,4 

Магаданская область 3769 2527 2635 2064 22,1 13,3 12,1 10,3 

Камчатский край 1489 1779 1872 1780 8,7 9,3 8,6 8,9 

Чукотский автономный 

округ 
1336 1407 1392 1286 7,8 7,4 6,4 6,4 

Хабаровский край 1919 1272 1128 1005 11,3 6,7 5,2 5,0 

 

Наибольшая численность эвенов в разрезе районов зафиксирована в Эвено-

Бытантайском районе Якутии, имеющем статус национального территориального 
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образования. Отображение удельного веса эвенов от их общей численности в регионе 

показывает, что наибольшая доля характерна для Охотского района – 68,0 %. Это объясняется 

тем, что Охотский район является единственным в Хабаровском крае муниципальным 

образованием, где сосредоточены эвены. Наименьшая доля этноса в общей численности 

эвенов характерна для северо-восточных районов Якутии – в местах совместного проживания 

эвенов с саха, юкагирами и чукчами. Небольшие проценты эвенов в районах Якутии связаны 

с их присутствием в 13 районах республики. Эвены в Чукотском АО в основном проживают в 

Билибинском районе, граничащем с соседними регионами – Якутией и Магаданской областью, 

и в Анадырском районе – граничащим с Камчатским краем. 8,6 % эвенов России проживают 

на территории Эвено-Бытантайского района, 6,6 % – в Усть-Янском районе. В Булунском, 

Томпонском и Момском районах сосредоточены от 5 до 6 % всех эвенов России. Из других 

регионов следует отметить Быстринский район Камчатского края, где проживает 4,5 % 

российских эвенов, такая же доля эвенов расселена в Кобяйском районе. В других районах 

субъектов доля эвенов составляет менее 4 %. Людность поселений характеризуется 

преобладанием численности населения от 100 до 300 чел., и от 300 до 600 чел. Во всех 

поселениях эвены проживают совместно с другими этносами и в большинстве доля эвенов в 

них составляет 10-30 и 30-60 %. Моноэтничными поселениями являются сёла Себян-Кюель, 

Уродан, Березовка в Якутии, Нядбаки, Усчан в Охотском районе. Только Себян-Кюель и 

Березовка являются более крупными поселениями, тогда как в других численность населения 

составляет менее 50 чел. Крупными поселениями с численностью более 3000 чел. являются 

Палатка, Ола и Омсукчан. 

Картографирование удельного веса, указавших владение и использование эвенского 

языка от общей численности эвенов России, показало, что наибольшее число эвенов, 

владеющих родным языком и использующих его, зафиксировано в Якутии: 57,4 и 44,8 % 

соответственно. Если рассмотреть долю эвенов, владеющих родным языком в общей 

численности эвенов регионов, то здесь на первое место выходит Камчатка – 44,2 %. Данный 

регион занимает лидирующее положение и в показателе удельного веса эвенов, использующих 

родной язык – 87,0 %. 

Отображение удельного веса владения эвенским языком от общей численности эвенов, 

проживающих в поселениях, представило, что наибольшие показатели характерны для 

моноэтничных населенных пунктов: Уродан – 100,0 %, Себян-Кюель – 97,0 %, Березовка – 
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97,0 %, Уянди – 93,9 %. Данные показатели подтверждаются и результатами полевых 

исследований, проводимых сотрудниками ИГИиПМНС СО РАН в рамках реализации проекта 

Государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) «Сохранение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 годы». Так, 

в с. Березовка 68,1  опрошенных владели эвенским языком свободно, 19,1 % – владели только 

разговорным языком, 12,8%   знали отдельные слова и фразы.39  

Не зафиксировано владение родным языком в с. Хайыр, Тумат, Намы, Нычалах, 

Джаргалах, Кустур, Усть-Янск, Усчан, Ламутское, Иня, Вострецово и Палатка. Наибольшая 

доля владеющих эвенским языком зафиксирована в Билибинском районе в с. Омолон – 72,2%, 

Арка Охотского района – 70,7 %, Эссо – 37,4 % и Анавгай – 28,5 % Быстринского района 

Камчатки.  

 

Рис. 3. Владение эвенским языком по поселениям, районам и регионам (составлено авторами)  

 

Изучение изменения уровня владения родным языком в 2020 г. по сравнению с 2010 г. 

на поселенческом уровне показало снижение знания родного эвенского языка на 70 % у эвенов, 

                                                
39 Отчет НИР «Мониторинг функционирования языков коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)». Рукопись. Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2024 г.  
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проживающих в с. Уянди Усть-Янского района. Снижение от 30 до 50 % наблюдается у эвенов 

с. Куберганя Абыйского района и с. Утая Верхнеколымского района. От 10 % до 20 % снизился 

уровень владения родным языком у верхнеколымских и сегян-кюельских эвенов. Увеличение 

уровня владения эвенским языком на 30% зафиксировано у эвенов, проживающих в 

с. Андрюшкино Нижнеколымского района. Увеличение уровня владения от 10 % до 30 % 

отмечается у эвенов с. Хонуу Момского района, с. Сайылык Усть-Янского района и 

с. Тополиное Томпонского района.  

Наибольшая доля владеющих эвенским языком от их общей численности в регионе 

зафиксированы в Билибинском районе в с. Омолон – 72,2 %, Арка Охотского района – 70,7 %, 

Эссо – 37,4 % и Анавгай – 28,5 % Быстринского района Камчатки. На территории Якутии в 

селе Себян Кюель сосредоточено 21,3 % владеющих эвенским языком из всех эвенов 

республики. По результатам подсчета доли владеющих эвенским языком (по поселениям) от 

общего числа владеющих родным языком в РФ, в с. Себян-Кюель проживает 12,2% владеющих 

своим языком в стране эвенов. От 5,0 до 10,0 % владеющих от всех российских эвенов живут 

в с. Тополиное в Якутии и в с. Эссо в Быстринского района Камчатки. 

Культурный контекст и коммуникативная мощность. Одной из форм сохранения и 

развития языка и культуры народа является организация работы фольклорных ансамблей, 

творческих художественных коллективов по пропаганде народного творчества малочисленных 

народов Севера. В настоящее время в Российской Федерации успешно работают 35 детских 

фольклорных эвенских коллективов. Создаются этнокультурные центры (ЭКЦ), которые 

призваны сохранить и возродить эвенскую культуру. В настоящее время в России 

функционируют 36 эвенских ЭКЦ (табл. 3). 
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Таблица 3 

Количество этнокультурных центров и эвенских этнофольклорных детских коллективов в 

регионах РФ 

 

Регионы РФ Количество эвенских 

ЭКЦ 

Количество детских 

этнофольклорных 

ансамблей 

Камчатский край 2 1 

Магаданская область 1 4 

Республика Саха (Якутия) 31 26 

Хабаровский край 2 3 

Чукотский АО - 1 

ВСЕГО 36 35 

 

С 1989 г. в маленьком с. Анавгай Камчатского края проходит фольклорный праздник 

«Нургэнэк». В дни летнего солнцестояния с 21 по 24 июня эвены проводили главный 

календарный праздник «Эвидек» — праздник Нового Солнца и Нового года [Культура эвенов 

Камчатки…, 2013]. В сеть учреждений культуры Быстринского муниципального района 

входят: МБУК «Эвенский национальный ансамбль «Нулгур», МБУК «Этнографический 

культурный центр «Мэнэдэк» и МБУК «Быстринский районный этнографический музей».  

В Якутии в местах проживания эвенов наибольшее количество этнических и 

фольклорных групп, ансамблей зафиксировано в с. Себян-Кюель Ламынхинского эвенского 

национального наслега Кобяйского улуса (района): народный эвенский фольклорный ансамбль 

«Мэрлэнкэ»; танцевальный ансамбль «Хогин»; образцовый танцевальный ансамбль 

«Ниргин»; вокально-инструментальный ансамбль «Нонап»; клуб бабушек «Хин,элэ»; 

эвенский молодежный ансамбль «Аймулдан». В остальных поселениях в основном действуют 

по одной группе и/или ансамблю.  

Реализация языковых потребностей через контент на языках коренных малочисленных 

народов Севера является важным аспектом для повышения жизнеспособности исчезающих 

языков. Присутствие эвенского языка в различных сферах жизни играет ключевую роль в их 

поддержке. Возможность видеть, смотреть, слушать и читать материалы на родном языке 

создает благоприятные условия для повышения уровня витальности языка, позволяет 

повышать интерес к языку, увеличивать его использование, что способствует удовлетворению 

языковых потребностей. В современных условиях у эвенов пользуется популярностью 

бытование различных текстовых и медиаконтентов, причем, не только у молодежи, но и у 

более старшего поколения. Как показывают результаты анкетирования, при дисперсной 

расселенности эвенов и довольно большой территориальной удаленности их пунктов 
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проживания, при помощи медиаконтентов создается своеобразное языковое сообщество, где 

функционирует необходимая языковая среда.  

Таблица 4 

Наличие газет, теле, радиопередач, контентов на эвенском языке в Интернете, соцсетях в 

регионах РФ 

 

Регионы РФ Наличие газет, теле 

радиопередач 

Наличие контентов в 

Интернете, соцсетях 

Камчатский край - - 

Магаданская область - - 

Республика Саха (Якутия) 3 6 

Хабаровский край 1 - 

Чукотский АО 1 2 

ВСЕГО 5 8 

Так, в Якутии издаются странички на эвенском языке в республиканской газете «Илкэн» 

и газете в «Дабаан» в Кобяйском районе, еженедельно выходят радиотелеперадачи «Геван», 

функционирует виртуальный музей языков, «Языковой лекторий» (проекты Национальной 

библиотеки РС(Я), Арктический многоязычный портал (СВФУ им. М.К.Аммосова), 

Аудиовизуальный фонд исчезающих языков (ИГИиПМНС СО РАН), мультфильмы на 

эвенском языке (Музей музыки и фольклора РС(Я)), различные сообщества и группы в 

телеграмм канале, мессенджере WhatsApp и др. В Чукотском АО выходит эвенская страничка 

«Невтэ» в газете Билибинского района, в мессенджере WhatsApp под руководством языкового 

активиста Аркадия Григорьевича Тарабукина функционируют две группы: «Мут төрэнти» (для 

начинающих) и «Эвэдич торэгэр» (для носителей эвенского языка), где применяются четко 

отработанные методы, формы работы, основывающиеся на основных дидактических 

принципах.  

Музеи в основном находятся в районных центрах и представлены краеведческим 

материалами. Например, Быстринский этнографический музей – единственный 

этнографический музей на Камчатке, основанный в 1982 г. в с. Эссо. Фонды музея 

насчитывают более 1700 уникальных музейных предметов, среди которых хранится редкая 

представляющая научную ценность коллекция эвенских шаманских предметов. Музеи, в 

которых отдельно представлены история и культура локальных групп малочисленных этносов 

находится в с. Сасыр Момского улуса – Улахан-Чистайский музей истории и культуры эвенов 

им. А.М. Дегтярева.  

https://arctic-megapedia.com/
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В регионах проживания эвенов реализуются мероприятия по основному мероприятию 

«Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных 

малочисленных народов». Так, в Камчатском крае в последние десятилетия рамках данного 

мероприятия КГБУ «Камчатский центр народного творчества» организовывает и проводит 

экспедиции по сбору фольклорного и этнографического материала за счет федеральных 

средств и краевого бюджета. По результатам экспедиций, встреч с носителями традиционной 

культуры издаются сборники под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных 

народов Камчатки», выпускаются аудио- и видеодиски, вносятся объекты нематериального 

культурного наследия в электронный каталог (реестр) Камчатского края.40 

 

4 | Заключение 

Применение ГИС в контексте мониторинга и анализа языковой ситуации в зависимости 

от демографических, миграционных, и социально-экономических процессов обладает 

большой важностью и эффективностью. ГИС может использоваться для прогнозирования 

языкового сдвига на основе анализа этнических, демографических и социально-

экономических данных. Это позволяет разрабатывать более эффективные стратегии 

предотвращения угроз и управления ресурсами. ГИС предоставляют ценные данные для 

формирования региональных стратегий в полиэтничных районах. Анализ пространственной 

динамики различных показателей помогает определить приоритеты развития и эффективно 

распределять ресурсы. ГИС предоставляют графическое представление данных, что облегчает 

визуализацию и понимание сложных взаимосвязей между различными переменными. Это 

помогает принимать более обоснованные решения на основе объективных данных. 

Использование ГИС для мониторинга и анализа языковой ситуации у эвенов РФ в 

контексте демографических, миграционных и социально-экономических процессов позволил 

визуализировать данные сложных взаимосвязей между сопоставлением изучаемых явлений, 

их дифференциации и систематизации. ГИС отчетливо отображают территориальное 

распространение языковых идиом, что помогает установить ареал распространения тех или 

иных диалектов, решения вопроса разграничения или объединения говоров среднего и 

                                                
40 Доклад о соблюдении и защите прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 

проживающих на территории Камчатского края, и деятельности уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае за 2023 г. Петропавловск-Камчатский, 2024.  URL: 

https://prava41.ru/rus/files/doklad-ukmns-za-2023-god.pdf 
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западного наречий. ГИС показывают, что современные лингвистические границы говоров не 

совпадают с границами административными, выясняется, что наблюдаемый ныне 

лингвистический ландшафт может быть обусловлен уже не существующим географическим.  

В результате наложения различных тематических слоёв ГИС, каждый из которых 

представляет рассмотренные в этой статье факторы, установлено, что у эвенов России 

эвенский язык сохраняется в с. Себян-Кюель Кобяйского района, в с. Тополиное Томпонского 

района, в с. Березовка Среднеколымского улуса Якутии и в с. Эссо Быстринского района 

Камчатки.  

Сохранность эвенского языка в данных поселениях обусловлена, в первую очередь, их 

изолированностью и удалённостью; во-вторых, данные поселения являются центрами 

оседания своих локальных групп, о чем свидетельствуют опубликованные источники и 

разновременные карты; в-третьих, наличием статуса национально-территориального 

образования (Ламынхинский эвенский национальный наслег – с. Себян-Кюель, Томпонский 

национальный (Эвенский) наслег – с. Тополиное, Березовский национальный (кочевой) наслег 

— с. Березовка), территорий традиционного природопользования и кочевых родовых общин 

(в с. Себян-Кюель зарегистрировано 3 ТТП и 6 КРО; в с. Тополиное – 1 ТТП  и 8 КРО, в с. 

Березовка – 1 ТТП и 3 КРО).  

Важное место в сохранении эвенского языка занимает его преподавание на всех уровнях 

системы образования – дошкольном, общем и профессиональном. В с. Себян-Кюель 

дошкольное обучение ведется на трех языках: русском, якутском и эвенском.  В детском саду 

ведутся занятия по эвенскому языку. В поселке существует национальная эвенская средняя 

школа с эвенским языком – обязательным предметом. В данном селе преподавание на эвенском 

языке началось со времени открытия школы в 1927 г. С 1995 г. при школе работает 

экспериментальная площадка по обучению эвенскому языку. С 2001 г. создана кочевая школа 

при оленеводческих бригадах, как структурное подразделение Себян-Кюельской НЭСОШ. 

С 2006 г. была пилотной школой ЮНЕСКО по проекту «Содействие распространению 

грамотности среди школьников, принадлежащих коренным народам, путем укрепления 

потенциала системы общинного образования у коренных народов Севера РС(Я)». 28 октября 

2008 г. эвенской кочевой школе присвоен статус «Республиканской экспериментальной 

площадки». А с 2014 г. здесь открыли «Центр сохранения и развития эвенского языка и 

культуры». Согласно Положению о языке (языках) обучения и воспитания, принятого 1 
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сентября 2021 г. МБОУ «Себян-Кюельская СОШ» образовательная деятельность в школе 

осуществляется на государственных языках – русском и родном (эвенском). Преподавание и 

изучение государственных русского и родного (эвенского) языков осуществляется в равном 

объеме. Приоритетными направлениями работы школы является сохранение родного языка и 

культуры, приобщение к национальным традициям народов Севера. Сейчас эвенский язык 

преподается с 1 по 11 классы. Классы разделены на владеющие и невладеющие языком, 

занятия проводятся по два часа в неделю, еще час в неделю посвящен эвенской литературе. 

Функционирует одна из семи в Якутии кочевая школа «Нергэт». В 2023 г. здесь эвенскому 

языку обучались 158 учащихся.41 В селе сосредоточено наибольшее количество этнических и 

фольклорных групп, ансамблей: народный эвенский фольклорный ансамбль «Мэрлэнкэ»; 

танцевальный ансамбль «Хогин»; образцовый танцевальный ансамбль «Ниргин»; вокально-

инструментальный ансамбль «Нонап»; клуб бабушек «Хин,элэ»; эвенский молодежный 

ансамбль «Аймулдан». 

Село Тополиное – единственное поселение компактного проживания эвенов в 

Томпонском районе. Здесь в детских садах обучение проводится на эвенском и на русском 

языках. Ведутся занятия по эвенскому языку. Функционирует кочевая дошкольная группа 

МБОУ «Тополинская СОШ» Томпонского района. Обучение эвенскому языку в данном селе 

проводится с 3-го по 11-й классы. В 1995 году Тополинская общеобразовательная средняя 

школа Томпонского района Республики Саха (Якутия) по инициативе З.С. Жирковой, учителя 

биологии и химии, выпускницы данной школы, получила статус республиканской 

экспериментальной площадки по теме: «Социально-педагогические условия 

совершенствования углубленного изучения родного языка».42 

По данным исследования мониторинга развития языка и культуры в Тополинской школе 

с 1927 по 2008 гг., проведенного З.С. Жирковой, установлено, что в 1942–1959 годах в школе 

родной язык (эвенский) и якутский не преподавались. Только с 1995 года (начало 

экспериментальной работы) осуществляется системное углубленное изучение языка и 

культуры. Тополинская средняя общеобразовательная школа решает задачу возрождения 

                                                
41 Доклад о соблюдении прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия) и о деятельности Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике 

Саха (Якутия) за 2023 г. URL: sakha.gov.ru 
42Официальный сайт МБОУ «Тополинская СОШ» МР «Томпонский район» РС(Я). URL: https://tomp-

ts.obr.sakha.gov.ru/ 

https://www.sakha.gov.ru/files/front/download/id/2352444
https://tomp-ts.obr.sakha.gov.ru/
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языка, культуры малочисленных народов Севера, проводя обучение местных жителей их 

национальному языку, вводя национальный язык как предмет изучения в учебные планы 

детского сада и школы, разрабатывая различные интегрированные курсы, приобщающие 

школьников к национальной культуре, языку, истории, организуя педагогический процесс в 

открытой социальной среде, когда обучение и воспитание «встроены» в систему 

производственных и жизнеобеспечивающих процессов [Жиркова, 2021. С. 37]. В селе также 

действуют народные фольклорные ансамбли «Маранга» и «Солинга». 

В с. Березовке Среднеколымского района, также  единственном поселении проживания 

эвенов, в детском саду дети обучаются на эвенском и на русском языках. Ведутся занятия по 

эвенскому языку. Школа в селе как кочевая национальная школа была открыта в 1954–1955 г. 

В период с 1955 по 1975 г.  была начальной, с 1975 по 1988 гг. функционировала как 

восьмилетняя, с 1988 г. – как средняя. В школе эвенский язык преподается до 11-го класса. 

В 1988 г. Березовская школа отчитывалась в Министерстве Образования Якутской АССР о 

преподавании эвенского языка. В 2000 г. школе присвоен статус Республиканской 

экспериментальной площадки по теме “Развитие мотивации преподавания и обучения на 

родном эвенском языке на этнопедагогической основе”.43 В МКОУ «Березовская национальная 

СОШ им. В.А. Роббека» МР «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия)  

реализуется федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (эвенский) язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эвенского) языка, – 260 часов: в 

1-м классе – 56 часов (1 час в неделю), во 2-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3-м и в 4-

м классе – по 68 часов (2 часа в неделю). 

Во всех трех поселениях Якутии (с. Себян-Кюель, Тополиное и Березовка) отмечаются 

такие этнические и календарные праздники как Эвинек (Хэбденэк) и праздник оленеводов. 

Относительно позитивная картина владения эвенским языком в данных поселениях, 

объясняется их моноэтничностью, где доля эвенов в с. Себян-Кюель составляет 92,4 %, в 

с. Тополиное – 85,6 %, в с. Березовка – 86,9 %. В с. Эссо данный показатель равен 30,2 %, с 

учетом того, что Быстринский район на сегодня является единственным районом субъекта, где 

живут эвены края. Быстринский район имел статус “национальный” до создания Камчатского 

края, тогда как наслеги, расположенные в Якутии, получили статус “национальный” после 

1990-х гг. Быстринский район был образован в месте компактного проживания представителей 

                                                
43 Сайт МКОУ «Березовская национальная СОШ им. В.А. Роббек»URL: https://sred-bers.obr.sakha.gov.ru/ 
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малочисленных народов севера – эвенов. Поселки были образованы на местах стоянок 

кочевников, мигрирующих с выпасаемыми стадами оленей, и располагались фактически в 

распадках срединного хребта. В 1950-е гг. в Быстринском районе обучение велось на русском 

языке, хотя дети русским не владели. В детском саду с. Эссо есть уроки на эвенском 

языке. В  средней школе уроков эвенского языка нет. 

Наибольшую сохранность эвенского языка в трех школах Якутии можно связать с 

преподаванием эвенского языка в Северо-Восточном федеральном университете им. 

М.К. Аммосова на факультете северных языков, АГИИК на факультете фольклора и 

этнокультуры народов Арктики и подготовкой кадров в них.   

Таким образом, сочетание лингвистических исследований с геоинформационными 

системами представляет более глубокий и комплексный взгляд на языковое разнообразие и его 

динамику в определенных географических контекстах. ГИС-технологии обеспечивают 

лингвистам мощные инструменты для визуализации и анализа данных, что способствует более 

глубокому пониманию языковых явлений в контексте их пространственного распределения и 

динамики, языковых контактов и новоприобретений. 
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