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Статья

В статье анализируется символическая мощность эвенкийского языка в условиях неод-
нородной языковой ситуации, сложившейся в Республике Якутия (Россия). Авторы рас-
сматривают устойчивость этнической идентичности эвенков как возможный ресурс для ре -
витализации эвенкийского языка. На основе данных полевых исследований, проведенных в 
2022–2023  гг. в трех эвенкийских населенных пунктах Якутии (сс. Иенгра, Тяня, Таймылыр) 
с различной степенью сохранности этнического языка, авторы выявляют особенности транс-
формации роли эвенкийского языка в иерархии этнообразующих факторов местного населения. 

Установлено, что в селах с относительно высокой витальностью эвенкийского языка 
язык по-прежнему выступает одним из ключевых маркеров этнической принадлежности. По-
казано, что в сообществах, давно утративших язык, ослабляется консолидирующая функ-
ция эвенкийского языка, смещаясь культурно-традиционными и историко-территориаль-
ными аспектами идентичности. Вместе с тем анализ языковых установок демонстрирует 
наличие прочной основы для ревитализации, сохранения и межпоколенной передачи эвенкий-
ского языка. 

Результаты исследования свидетельствуют, что несмотря на неоднородность языковой 
ситуации, раз личную степень языкового сдвига, устойчивость этнической идентичности 
эвенков Якутии обеспечивает высокую символическую мощность эвенкийского языка, что 
создает возможности для его возрождения. Для этого тре буется реализация комплекса ло-
кально ориентированных институциональных и социокультурных мер, учитывающих спе-
цифику каждого эвенкийского поселения республики и направленных на всестороннюю поддер-
жку эвенкийского языка.

Ключевые слова: эвенкийский язык; символическая мощность; языковая компетенция; эт-
ноязыковая идентичность; языковые установки; этническая идентичность; эвенки; Якутия

Статья подготовлена по проекту «Организация и проведение мониторинга функционирования языков коренных народов Респуб-
лики Саха (Якутия)», реализуемому в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Сохранение и развитие 
государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024  годы».
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The article analyzes the symbolic power of the Evenki language within the context of the heterogeneous linguistic situation 
in the Republic of Sakha (Yakutia), Russia. The authors examine the resilience of Evenki ethnic identity as a potential resource 
for the revitalization of the Evenki language. Based on field research conducted in 2022–2023 in three Evenki settlements in 
Yakutia (Iengra, Tyanya, and Taymylyr) with varying degrees of language preservation, the study identifies the transformations 
in the role of the Evenki language within the hierarchy of ethno-defining factors among the local population.

It was found that in villages where the Evenki language maintains relatively high vitality, the language remains a key marker 
of ethnic identity. The study demonstrates that in communities where the language has long been lost, the consolidating role 
of the Evenki language has shifted towards cultural-traditional and historical-territorial aspects of identity. At the same 
time, an analysis of language attitudes reveals a solid foundation for the revitalization, preservation, and intergenerational 
transmission of the Evenki language.

The results indicate that despite the heterogeneity of the linguistic situation and varying degrees of language shift, 
the resilience of the ethnic identity of the Evenki people in Yakutia ensures the high symbolic power of the Evenki language, 
creating opportunities for its revival. This would require the implementation of a set of locally oriented institutional and 
sociocultural measures that account for the specific characteristics of each Evenki settlement in the republic and aim to 
comprehensively support the Evenki language.

Keywords: Evenki language; symbolic power; language competence; ethnolinguistic identity; language attitudes; 
ethnic identity; Evenki people; Yakutia
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Введение
Сохранение и развитие языков коренных народов России является актуальной и острой пробле-

мой современности. В условиях глобализации многие малочисленные народы сталкиваются с угрозой 
утраты родного языка, что ведет к стиранию их этнокультурной идентичности. Особенно тревожная 
ситуация складывается среди эвенков, представляющих одну из крупнейших тунгусо-маньчжур-
ских этнических групп Севера. Измерение языковой витальности в эвенкийских населенных пунктах, 
предпринятое Институтом языкознания РАН, выявило существенную дифференциацию по степени 
сохранности этнического языка — от признаков зарождающегося языкового сдвига до полной утраты 
эвенкийской речи (Казакевич и др., 2022: 37).

По данным последней Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 г., в Якутии про-
жи вает более половины всех эвенков России, причем основная их часть сосредоточена в северо-
запад ных и южных районах республики, граничащих с Красноярским и Хабаровским краями, Амур-
ской областью. Наиболее крупные группы эвенков расселены в г. Якутске (4892 чел.), Алданском 
(2130 чел.), Усть-Майском (2105 чел.), Нерюнгринском (1241 чел.), Олекминском (1194 чел.) районах 
на юге, Оленекском (3566 чел.), Жиганском (2624 чел.), Булунском (2097 чел.), Анабарском (1074 чел.), 
Мирнинском (577 чел.) районах на северо-западе республики.

Расселение якутов по территории Северо-Запада, происходившее со второй половины XVII в., со-
провождалось языковой и культурной ассимиляцией тунгусского (эвенкийского) населения (Туго-
луков, 1985: 219). Как отмечает А. А. Сирина, «большинство населения северо-запада Якутии уже к се-
редине XIX в. было якутоязычным» (Сирина, 2012: 98). 

Согласно материалам переписи населения 1897 г., около половины всех тунгусов Якутии (40,9%) 
назвали родным языком якутский язык. Более того, большая часть (45,8%) алдано-майских тунгусов 
уже полностью ассимилировались с якутами и перешли на якутский язык (Игнатьева, 1994: 21). По 
данным А. Н. Мыреевой, в 1992 г. эвенкийским языком в Якутии свободно владело около 600 чел., 
проживавших в Алданском, Олекминском и Нерюнгринском районах, что составляло 16% эвенкий-
ского населения указанных территорий. Остальные говорили на якутском и русском языках (Мырее-
ва, 1993: 72). А к настоящему времени, по оценке А. Н. Варламова, число владеющих эвенкийским 
языком в Якутии не превышает 5% от общей численности эвенков в регионе, что является следстви-
ем длительных и интенсивных процессов языковой ассимиляции эвенков якутским языком, особенно 
усилившихся с 30-х годов XX в. (Варламов, 2022: 538).

Согласно исследованиям, небольшое количество эвенков старшего и пожилого возраста, которые 
иногда общаются на родном языке, сохраняется в некоторых селах Олекминского и Алданского 
райо нов, таких как Тяня, Токко, Хатыстыр и Кутана (Марфусалова, 2018: 26). В 2009 г. единственным 
населенным пунктом в Якутии, где активно бытовала эвенкийская речь, являлось село Иенгра в 
Нерюнгринском районе (Стручков, 2009: 22). А сегодня исследователи отмечают в данном селе на-
чальную стадию языкового сдвига (Казакевич и др., 2022: 37). В остальных муниципальных районах 
Якутии эвенки, по сути, уже полностью перешли на якутский язык.

В условиях, когда эвенкийский язык ограниченно функционирует в Республике Саха (Якутия), 
важно понимать не только его практическую ценность, но и его символическое значение для эвен-
кийского народа. Исследование символической мощности языка, включающей этноязыковую иден-
тичность и отношение людей к нему (языковые установки и ориентации), актуально для оценки его 
витальности (Биткеева, Вингендер, Михальченко, 2019: 11) и проведения социолингвистического про-
гнозирования (Биткеева, 2022: 42). 

Исходя из этого, данная статья ставит своей целью проанализировать символическую мощность 
эвенкийского языка среди самих эвенков в контексте неоднородной языковой ситуации, сложив-
шейся в Республике Саха (Якутия). При этом мы рассматриваем устойчивость этнической идентичнос-
ти как возможный ресурс ревитализации языка. Известно, что языковой сдвиг не приводит к утрате 
эт нической идентичности (Попков, Тюгашев, 2014: 143), поэтому обратная связь — высокая этничес-
кая идентичность как ресурс для ревитализации языка — также представляет интерес. 

Вместе с тем, важно понять, как меняется роль эвенкийского языка в зависимости от интенсивнос-
ти его утраты. Поэтому в фокусе внимания — населенные пункты с различной степенью витальности 
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эвенкийского языка: 1) с. Таймылыр Булунского района1, где язык утрачен давно, 2) с. Тяня Олекмин-
ского района, где наблюдается активный процесс языкового сдвига, 3) с. Иенгра Нерюнгринского 
рай она, где межпоколенная передача эвенкийского языка пока еще сохраняется. Таким образом, 
выбор данных населенных пунктов для проведения компаративного анализа был обусловлен значи-
тельными различиями в степени сохранности эвенкийского языка среди местного населения, а также 
их географической удаленностью друг от друга.

Таймылыр является административным центром Тюметинского национального эвенкийского 
наслега, расположенного на Северо-Западе Якутии. По данным переписи 2010 г. доля эвенков в эт-
нической структуре села составляла всего 48%2. Ранее языковая ситуация в Таймылыре практически не 
подвергалась исследованию, поскольку эвенкийский язык был утрачен давно.

Село Тяня расположено в Южной Якутии. По переписи 2010 г. доля эвенков в Тяне составляла 80%. 
К началу XX в., как отмечает К. Н. Стручков, в селе Тяня эвенкийский язык сохранили лишь 44,7% 
населения, причем он активно применяется только в чисто эвенкийском окружении, а в смешанных 
семьях предпочтение отдается якутскому или русскому (Стручков, 2011: 43). Разговорный эвенкий-
ский здесь сосредоточен преимущественно среди представителей старшего поколения, в то время 
как среди жителей младше 60 лет он используется только в семьях, занятых традиционными видами 
хозяйствования3.

В отличие от двух предыдущих населенных пунктов, Иенгра считается центром эвенкийской куль-
туры в Якутии. По данным 2010 г., доля эвенков в ее населении составляла 74%. Иенгра неодно крат-
но характеризовалась как единственное место, где хорошо сохраняется эвенкийский язык, ко торым в 
той или иной степени владеют практически все местные эвенки (Стручков, 2011: 41; Марфусалова, 
2018: 26). Однако здесь русский язык постепенно вытесняет эвенкийский, особенно среди молодежи, 
а в школе он преподается лишь как отдельный предмет с небольшим количеством часов (Стручков, 
2018: 96; Имеева-Кысылбаикова, Игнатенко, 2023: 238).

В ходе полевых работ, проведенных в 2022–2023  гг. сотрудниками Института гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, был реализован этносоцио лин-
гвистический опрос населения названных сел. Опрос проводился на русском языке. В каждом селе 
было опрошено по 100 респондентов. Инструментарий данного исследования (анкета) включал 28 во-
просов, структурированных по трем тематическим блокам. Первый блок был посвящен вопросам 
этноязыковой идентичности респондентов, включая выбор родного языка, уровень языковой ком -
петенции, сферы использования языка, проблемы языковой преемственности и т. д. Второй блок 
состоял из вопросов, касающихся традиционной культуры — обрядов, ритуалов, праздников, наци-
ональной кухни и одежды. Третий блок содержал вопросы о социально-демографических харак-
теристиках опрашиваемых. В рамках данной статьи будут проанализированы ответы эвенков, ка-
сающиеся символической ценности этнического языка.

Социально-демографические характеристики респондентов 
Методология исследования предполагала использование непропорциональной стратификаци он-

ной выборки при обследовании населенных пунктов Иенгра и Тяня. Для формирования выборки в 
селе Таймылыр был задействован метод «снежного кома», обусловленный отсутствием достоверных 

1 Всего население на 1 января 2024 г. по данным Росстата: с. Таймылыр — 783 чел., с. Тяня — 406 чел., с. Иен-
гра — 1027 чел.
2 Здесь и далее приводятся данные по доле эвенков в исследуемых селах, полученные по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 г., поскольку сведения о национальном составе, собранные в ходе последней пере-
писи 2021 г., пока не были официально обнародованы.
3 Захарова Н. Е. Экстралингвистические факторы, влияющие на функционирование эвенкийского языка (на 
примере эвенкийских национальных сел Олекминского района Республики Саха (Якутия)) // Коренные мало-
численные народы Российской Федерации: проблемы, приоритеты и перспективы развития в трансформи-
рующемся обществе: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной 100-летию Феодосия Семеновича Донского, Якутск, 24 сентября 
2019 года. Якутск: ФИЦ ЯНЦ СО РАН, 2019. С. 174.
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статистических данных о численности и структуре местного населения. Необходимо отметить, что 
во многих сельских поселениях местные органы власти, как правило, не ведут детальный учет жите-
лей с разбивкой по возрасту, полу и этнической принадлежности. Общедоступные официальные ста-
тистические данные также зачастую содержат лишь общие сведения о численности населения, не 
позволяя сформировать заранее структурированную (стратифицированную) выборку респондентов. 
Организация полевых исследований в отдаленных северных районах, связанная с необходимостью 
преодоления значительных географических расстояний, ограниченностью транспортной инфра-
структуры и финансовых ресурсов, также затрудняет применение стратифицированной выборки. 

Кроме того, данный метод сбора эмпирического материала в этом случае представляется более 
практичным, так как позволяет выстраивать взаимодействие исследователей с респондентами, опи-
раясь на внутренние связи и контакты в рамках изучаемых этнолокальных сообществ.

Из 300 опрошенных респондентов 215 человек являются эвенками, то есть эвенки составляют зна-
чительную часть выборки. Рассмотрение этнического состава выборки в разрезе отдельных насе-
ленных пунктов позволяет выявить некоторые интересные особенности. В селах Иенгра и Тяня эвен-
ки представляют подавляющее большинство среди респондентов, составляя 84% и 85% соответ ствен-
но, что отражает их численное доминирование в этнической структуре данных населенных пунктов 
и указывает на относительно гомогенный этнический состав местного сообщества. В то же время, 
в селе Таймылыр эвенки составляют меньшую, хотя все еще значительную часть (46%) от общего 
числа опрошенных, что соответствует более полиэтничному характеру данного поселения.

Гендерный срез выборки выявляет преобладание женщин среди респондентов в Иенгре (58%) и 
Таймылыре (75%), в то время как в Тяне соотношение полов более сбалансировано (53% мужчин и 
47% женщин). Это связано с особенностями привлечения информантов в ходе исследования, когда 
женщины проявляли большую готовность участвовать в опросе.

В селе Иенгра наблюдается достаточно сбалансированное распределение по возрастным груп-
пам — 21% составляет молодежь 17–30 лет, 42% — среднее поколение 31–50 лет, и 37% — люди старше 
50 лет. Схожая ситуация складывается и в селе Тяня, где также представлены все возрастные когорты: 
22% — 17–30 лет, 33% — 31–50 лет, 45% — старше 50 лет. Здесь несколько выше доля пожилых респон-
дентов, но в целом сохраняется определенный баланс между поколениями. Иная картина наблюдается 
в селе Таймылыр. Здесь доминируют респонденты среднего возраста 31–50 лет, составляющие 59% 
выборки. Молодежь 17–30  лет представлена 19%, а пожилые старше 50 лет — 22%.

Анализ образовательного уровня опрошенных в целом демонстрирует достаточно высокие по-
казатели. Наиболее распространенным является среднее специальное образование, которым обла-
дают 39,33% респондентов. Значительную долю также составляют лица, имеющие высшее или неза-
конченное высшее образование — 23,67%. Среднее общее образование имеют 27,33% опрошенных, а 
доля респондентов с неполным средним образованием составляет 9,67%. 

Что касается профессионального статуса, то большинство респондентов (63,67%) на момент иссле-
дования были заняты трудовой деятельностью. Вместе с тем, значительную долю (15,33%) составля-
ют неработающие пенсионеры и инвалиды. Доля безработных и временно неработающих составляет 
9,67%, а домохозяек (включая ухаживающих за детьми) — 4%. Учащиеся и студенты представлены 
7,33% выборки.

Трансформация роли эвенкийского языка в структуре этнической идентич-
ности эвенков Якутии

Как показывают результаты исследования, родной язык является одним из центральных марке-
ров этнической идентичности эвенков Якутии, особенно проявляющийся в селе Иенгра, где он был 
отмечен 55,95% респондентов. Это указывает на сохранение ключевой роли языка в этническом 
самоопределении местного населения. Данная тенденция особенно характерна для средних и стар-
ших возрастных групп эвенков Иенгры, для которых владение родным языком по-прежнему остает-
ся важнейшим атрибутом их этнической принадлежности. Известно, что восприятие родного языка 
тесно коррелирует с этнической идентификацией, о чем свидетельствуют и психолингвистические 
ис следования, проведенные на материале языков коренных народов Южной Сибири (Боргоякова, 
Покоякова, 2022: 61).
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Вместе с тем, в селе Тяня картина несколько иная — здесь культура и традиции родного народа 
выхо дят на первый план, превалируя над языковым фактором (51,76% против 37,65% соответственно). 
Более того, среди молодежи Тяни культурная составляющая становится доминирующей (75%), в то 
время как язык отходит на второй план (15%). Это свидетельствует о некотором ослаблении кон-
солидирующей роли эвенкийского языка в этнической самоидентификации представителей данного 
сообщества, что обусловлено происходящим языковым сдвигом.

Еще более выраженные трансформации наблюдаются в селе Таймылыр, где родной язык прак-
тически не играет роли в качестве маркера этнической принадлежности — его выбрали лишь 4,35% 
респондентов, что является отражением длительного отсутствия эвенкийского языка на этой тер-
ритории. Здесь на первый план выходят культура и традиции (56,52%), а также историческая связь 
с родной землей (21,74%). Данная тенденция прослеживается во всех возрастных категориях эвен-
ков Таймылыра, причем у старших поколений даже отсутствует упоминание о языке как факторе, 
определяющем их этническую идентичность. Вместе с тем, следует отметить, что среди эвенкий-
ской молодежи Таймылыра 14,29% респондентов все же включают родной язык в структуру своей 
этнической самоидентификации. Это обстоятельство ярко свидетельствует о некоторых позитив ных 
сдвигах в процессе возрождения эвенкийского языка в селе, который в постсоветский период стал 
объектом целенаправленных усилий по включению его в этнокультурную жизнь местного сообщес-
тва, что характерно и для других эвенкийских сел, давно утративших этнический язык (см.: Данилов, 
2022). Данная тенденция, пусть и в небольших масштабах, дает надежду на возможность постепен-
ной ревитализации эвенкийского языка в Таймылыре.

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что в эвенкийских сообществах Якутии наблю-
даются различия в иерархии факторов, формирующих этнокультурную идентичность местных жите-
лей. Если в Иенгре сохраняется ведущая роль родного языка, то в Тяне и особенно в Таймылыре про-
исходит постепенное смещение акцента к культурно-традиционным и историко-территориальным 
аспектам. Как отмечают исследователи, 

«традиция приобретает также возрастающую значимость в установлении идентичности отдельного 
человека и конкретного локального сообщества, его социокультурного отличия от других подобных сооб-
ществ. А это отличие коренится, прежде всего, в истории, в прошлом. Именно через традицию чаще всего 
осуществляется обращение к прошлому» (Мадюкова, Попков, 2010: 27). 

Очевидно, что данные трансформации обусловлены различиями в степени языкового сдвига в 
этих селах, которые послужили основанием для настоящего компаративного анализа.

Результаты исследования идентичности, языка и культуры молодежи коренных народов Севера, 
предпринятого этносоциологами (Игнатьева, Васильева, Томаска и др., 2022: 158), также выявляют 
существенные различия в иерархии этнообразующих факторов у молодых эвенков нами исследуемых 
сельских поселений. 

Так, согласно им, в Иенгре для молодежи ключевым маркером этничности был родной язык, за-
нимавший в 2021 г. 1-е место. Хотя спустя год нами было зафиксировано иное — фактор «язык» у 
иенгринской молодежи переместился на второе место, уступив культуре и традициям. 

В Тяне, напротив, на первый план для молодежи выходила культура, а родной язык был отодвинут 
на 4-ю позицию. Такое распределение приоритетов согласуется и с нашими результатами: родной язык, 
хотя и остается важным маркером, уступает в данном сообществе другим этнокультурным атрибутам. 

Наиболее контрастная картина складывается в Таймылыре, где для молодежи доминирующим 
фак тором единения со своим народом выступала привязанность к родной земле и природе. Одна-
ко, родной язык, несмотря на его функциональное отсутствие, занимал все же 2-е место в иерархии 
этнообразующих факторов. Как мы ранее отмечали, это происходит на фоне повышающейся, но все 
еще невысокой роли этноязыковой идентичности в сознании местной молодежи Таймылыра. В этом 
ключе интересно суждение Н. И. Ивановой, которая отмечает, что этническая идентичность способ-
на генерировать этноязыковую идентичность молодежи (Иванова, 2022: 101).

Относительно родного языка получены следующие данные. В селе Иенгра эвенкийский язык при-
знается в качестве родного абсолютным большинством местных эвенков — 80,95% опрошенных. Эта 
тенденция сохраняется во всех возрастных категориях: среди молодежи 17–30  лет его считают родным 
68,42%, среди представителей среднего возраста 31–50 лет — 86,84%, а в старшей группе старше 
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50 лет — 81,48%. Данные показатели свидетельствуют о высокой жизнеспособности эвенкийского 
языка в Иенгре, где он продолжает выполнять ключевую роль в этноязыковой идентичности местно-
го населения независимо от возраста. 

Схожая этноязыковая ситуация наблюдается и в селе Тяня, где 81,18% эвенков признают эвенкий-
ский своим родным языком. Причем среди молодежи этот показатель даже выше, чем в Иенгре — 85%. 
В средней и старшей возрастных группах доля признающих родной язык также остается высокой 
(79,31% и 80,56% соответственно).

В то же время, в селе Таймылыр ситуация кардинально отличается. Здесь лишь 6,52% опрошен-
ных эвенков рассматривают свой этнический язык как родной. Даже среди молодежи и представи-
телей старшего поколения этот показатель не превышает 14,29%.

В целом, необходимо отметить, что, как мы ранее писали (Захарова, Захарова, 2022: 47), вопрос 
о родном языке является сложным индикатором этнической идентичности, не всегда соответствую-
щим реальной языковой ситуации и поведению. Языковой компонент этнической идентичности 
характеризуется сложной иерархией эмоционально-оценочного отношения к языку этнической груп-
пы, с которой человек себя идентифицирует. Представители коренных народов могут стремиться 
позиционировать свою идентичность, декларируя владение языком, при этом их реальное языковое 
поведение не всегда соответствует желаемому уровню, что подтверждается и результатами данного 
исследования. 

Владение эвенкийским языком и уровень языковой компетенции эвенков Якутии
Наиболее высокие показатели владения эвенкийским языком, как и ожидалось, наблюдаются в 

с. Иенгра, где им владеют 80,95% всего местного эвенкийского населения. Однако, при более деталь-
ном анализе возрастной структуры, заметна тревожная тенденция к снижению доли владеющих 
языком с уменьшением возраста. Если среди представителей старшего поколения старше 50 лет по-
казатель владения эвенкийским достигает 85,19%, то в молодежной группе 17–30  лет он составляет 
уже 73,68%. Таким образом, несмотря на сохранение прочных позиций родного языка в повседнев-
ной жизни эвенкийского сообщества Иенгры, здесь отчетливо проявляется тенденция к языково му 
сдвигу — с каждым последующим поколением количество владеющих эвенкийским, вероятно, будет 
снижаться.

Это предположение находит подтверждение и в анализе уровня языковой компетентности иен-
гринских эвенков. Так, почти половина (47,62%) респондентов заявили, что свободно владеют эвен-
кийским, еще 15,48% — на разговорном уровне. Тем не менее, среди молодежи 17–30  лет доля сво-
бодно владеющих снижается до 31,58%, при этом значительно больше (52,63%) переходит на пассив-
ное знание отдельных слов и фраз. В старших же возрастных группах, напротив, доля свободно вла-
деющих повышается до 59,26%.

В с. Тяня картина владения эвенкийским языком несколько отличается от ситуации в Иенгре. 
Здесь общий уровень владения родным языком ниже и составляет 64,71%. Среди молодежи в возрасте 
17–30  лет доля владеющих эвенкийским языком достигает 75%. Этот достаточно высокий показа-
тель для данного села обусловлен наличием преподавания эвенкийского языка в местной школьной 
системе образования. Однако в средней (31–50 лет) и старшей возрастных группах этот уровень 
снижается до 62,07% и 61,11% соответственно. 

Вместе с тем, несмотря на сравнительно высокий общий уровень владения, у большинства эвенков 
Тяни языковая компетенция находится на достаточно низком уровне. Анализ качества владения 
эвенкийским языком здесь выявляет преобладание более пассивных форм. Так, 51,76% жителей села 
знают лишь отдельные слова и фразы, 21,18% — только на разговорном уровне, и только 20% заяв-
ляют о свободном владении родным языком. Эти данные позволяют предположить, что эвенкий-
ский язык в Тяне ввиду низкой языковой компетенции большинства местных эвенков в перспективе 
может быть утрачен, даже из пассивного владения.

В с. Таймылыр состояние эвенкийского языка в целом изначально является достаточно слож-
ным, стоит отметить, что часть населения села (4,35%) все же демонстрирует определенный уро вень 
владения эвенкийским языком. Анализ возрастной структуры показывает, что наибольшая доля вла-
деющих эвенкийским приходится на представителей старшего поколения старше 50 лет — 14,29%. 
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Также отрадно, что среди молодежи 17–30 лет 14,29% знают отдельные слова и фразы на родном 
языке. Это свидетельствует об определенной работе по возрождению и популяризации эвенкийского 
языка в Таймылыре, в том числе в рамках культурно-массовых мероприятий и обрядовых практик. 
Безусловно, говорить о повсеместном распространении и активном использовании эвенкийского 
языка в Таймылыре пока не приходится. Но даже наличие пусть и незначительной доли пассивных 
носителей этнического языка в этом селе свидетельствует о наличии определенного потенциала для 
его дальнейшей ревитализации и укрепления позиций в жизни эвенкийского сообщества.

Эвенки Иенгры считают, что основной причиной плохого владения или невладения эвенкийским 
языком является отсутствие его преподавания в школе (8,33%) и то, что в семье никто не говорил 
на родном языке (19,05%). Также четверть респондентов (25%) отметили, что в нем просто не было 
необходимости. Обращает на себя внимание высокая доля тех, кто не дал ответа на этот вопрос 
(45,24%), что свидетельствует о том, что эта часть эвенкийского населения Иенгры не расценивает 
свою языковую компетенцию как низкую.

Анализ по возрастным группам показывает, что среди молодежи 17–30  лет основными причинами 
являются отсутствие потребности в языке (42,11%) и то, что в семье на нем не говорили (15,79%). 
В старших возрастных категориях (31–50 лет и старше 50 лет) ведущими факторами выступают 
отсутствие преподавания эвенкийского в школе (7,89% и 7,41% соответственно) и отсутствие языка в 
семейном общении (18,42% и 22,22%). 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в другом селе — Тяне. Здесь среди эвенкийского на-
селения основными причинами плохого владения эвенкийским являются отсутствие необходи мос-
ти в использовании языка (24,71%), его невостребованность в семейном общении (28,24%), а также 
отсутствие преподавания в школе (15,29%). Анализ по возрастным группам в Тяне выявляет неко -
торые особенности. Среди молодежи 17–30  лет ведущими факторами становятся отсутствие языка в 
семье (45%) и практической необходимости в его использовании (30%). В средней возрастной группе 
31–50 лет основная причина — отсутствие необходимости в языке (37,93%) и его невостребован-
ность в семейном общении (41,38%). Среди старшего поколения (старше 50 лет) наиболее значи-
мыми оказываются институциональные факторы — отсутствие преподавания в школе (27,78%) и, в 
меньшей степени, отсутствие семейной трансмиссии языка (8,33%).

Таким образом, данные по Иенгре и Тяне демонстрируют схожие тенденции в возрастной дина-
мике причин плохого владения эвенкийским языком. Если для молодого поколения основной про-
блемой является снижение практической потребности и семейной востребованности родного языка, 
то для старших возрастных групп ключевое значение имеют институциональные факторы — отсут-
ствие языкового образования в школе.

Ситуация в с. Таймылыр имеет свою специфику. По данным опроса, среди населения абсолют-
ным лидером среди причин плохого владения или невладения родным языком является отсутствие 
его преподавания в местной школьной системе — 71,74%. Учитывая, что эвенкийский язык отсут-
ствует в селе издавна, можно сделать вывод, что жители Таймылыра возлагают основные надежды 
на систему образования как на единственный институт, который может обеспечить ревитализацию 
и передачу эвенкийского языка новым поколениям. Недостаток языковой среды в семье и повседнев-
ном общении делает школу ключевым фактором в языковой социализации эвенков.

Анализ данных по возрастным группам подтверждает, что этот институциональный фактор осо-
бенно значим в средней возрастной категории 31–50  лет, где доля указавших на отсутствие пре-
подавания эвенкийского в школе достигает 81,25% — самый высокий показатель среди всех групп. Для 
молодежи 17–30  лет, наряду с образовательным фактором, более характерно снижение практичес кой 
необходимости в использовании этнического языка.

Несмотря на некоторые различия, в этих эвенкийских селах прослеживаются общие закономер-
ности в причинах, влияющих на уровень владения родным языком. Во всех трех населенных пунктах 
ключевую роль играют институциональные факторы, связанные с отсутствием системной языковой 
поддержки в школьном образовании. Наряду с этим, во всех трех селах заметную роль играют факто-
ры, связанные с ослаблением практической необходимости использования эвенкийского языка и его 
невостребованностью в семейном общении. Особенно отчетливо эта тенденция проявляется среди 
молодежи 17–30  лет, где снижение языковых компетенций объясняется в первую очередь отсутстви-
ем потребности в этническом языке.
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Перспективы ревитализации, сохранения и развития эвенкийского языка в 
Якутии

Несмотря на, казалось бы, пессимистичный настрой эвенкийской молодежи, связанный со сни-
жением практической необходимости в использовании эвенкийского языка, анализ языковых ус-
тановок эвенкийского населения в отношении предпочтительных языков для будущих поколений 
поз воляет оценить перспективы языковой трансмиссии в эвенкийских сообществах Якутии. Данные 
о приоритетах респондентов в вопросах языкового развития подрастающих людей дают важную ин-
формацию о векторах сохранения и передачи этнических языков в этих локальных контекстах, де-
монстрируя наличие устойчивого запроса на передачу этнического языка следующим поколениям.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в селе Иенгра, где 75% респондентов указали эвенкий-
ский в качестве приоритетного языка для своих детей и внуков. Высокая значимость родного языка 
сохраняется во всех возрастных группах местного населения, достигая 85,19% среди представи-
телей старшего поколения. Такие показатели свидетельствуют о крепких позициях эвенкийского 
языка в социокультурной жизни сельского сообщества и настрое на его активную передачу под-
растающим членам сообщества.

Аналогичная картина наблюдается и в с. Тяня, где 61,18% респондентов расположили эвенкий-
ский язык на первое место в списке желаемых языков владения их детьми и внуками. Хотя среди 
мо лодежи 17–30  лет этот показатель несколько ниже (40%), в средней (65,52%) и старшей (69,44%) 
воз растных группах эвенкийский по-прежнему выступает в качестве основного приоритета, что де-
мон стрирует наличие прочной языковой традиции и готовность старших поколений к ее активной 
трансляции.

Несмотря на то, что в целом по Таймылыру лишь 26,09% респондентов указали эвенкийский в 
качестве приоритетного языка для своих детей и внуков, при подробном рассмотрении мы видим, 
что эта доля увеличивается среди представителей среднего (28,13%) и старшего (28,57%) поколений. 
Особенно важно, что даже в молодежной среде (17–30  лет) 14,29% респондентов отмечают эвенкий-
ский язык как первоочередной для своих детей. Это демонстрирует наличие определенного интере-
са и запроса на владение эвенкийским языком подрастающим поколением, который при правильной 
поддержке может стать основой для его возрождения.

Безусловно, данные по Таймылыру представляют собой определенный вызов, указывая на необ-
ходимость целенаправленной работы по актуализации эвенкийского языка в этом сельском сооб-
ществе. Однако мы можем рассматривать их и как возможность, опираясь на устойчивость этничес-
кой идентичности, которая пусть и при некотором отдалении от языка, выступает важным ресурсом 
для его ревитализации. Значимость эвенкийского языка среди старших возрастных групп, а также 
сохраняющийся интерес молодежи свидетельствуют о наличии социокультурной почвы, на которой 
можно выстраивать программы и инициативы по возрождению и развитию родного языка в селе 
Таймылыр.

Тем не менее, в целом анализ языковых установок населения трех эвенкийских сел позволяет с 
оп тимизмом смотреть на перспективы дальнейшей трансмиссии эвенкийского языка. Несмотря на 
некоторые различия в языковых предпочтениях между селами, общая картина демонстрирует проч-
ную основу для сохранения и передачи родного языка подрастающим поколениям. Высокая цен-
ность родного языка, особенно среди старших возрастных групп, создает мощный социокультурный 
фундамент для ревитализации, сохранения и развития эвенкийского языка. Опираясь на этот проч-
ный базис, можно и нужно предпринимать целенаправленные усилия по актуализации эвенкий-
ского языка, особенно в молодежной среде. Как показывают исследования, проведенные в Туве и Бу-
рятии, пока миноритарные языки имеют достаточную субъективную жизнеспособность и обладают 
высоким уровнем символической мощности, необходимо повышать уровень языкового самосозна-
ния молодежи, усиливать социальную значимость родного языка (Дырхеева, Цыбенова, 2020: 71).

Более того, нельзя недооценивать огромный, зачастую скрытый потенциал родного языка, осо-
бенно для молодежи, чья языковая компетенция пока недостаточна. Как мы заключали ранее, рост 
глу бинной мотивации и интереса к родному языку на индивидуальном и групповом уровне может 
действительно придать «второе дыхание» языкам коренных малочисленных народов Севера (Данилов, 
Игнатьева, 2022: 37).
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Безусловно, требуется большая работа по популяризации эвенкийского языка, вовлечению под-
растающих поколений в практики его использования и создания условий для его устойчивого фун-
кционирования. Однако существующий запрос и интерес со стороны местного населения, особенно 
старших возрастных групп, являются мощным ресурсом, который необходимо максимально за-
действовать.

Заключение
Таким образом, исследование выявило, что эвенкийский язык обладает высокой символической 

мощью, сохраняя свою значимость в эвенкийских сообществах, даже несмотря на разный уровень 
его витальности. Анализ показал ряд важных тенденций, отражающих трансформацию этноязыко-
вой идентичности эвенков и их отношения к этническому языку в условиях неоднородной языковой 
ситуации.

Так, в селах с относительно высокой витальностью эвенкийского языка, таких как Иенгра и Тяня, 
он по-прежнему выступает одним из ключевых маркеров этнической принадлежности. В селах с 
давно утраченными навыками владения родным языком, таких как Таймылыр, акцент смещается 
к культурным и историческим аспектам идентичности. Однако, среди молодежи наблюдается воз-
рождающийся интерес к этническому языку.

Изучение языковых установок эвенков Якутии демонстрирует наличие прочного социокультур-
ного фундамента для ревитализации, сохранения и передачи эвенкийского языка подрастающим 
поколениям. Повышающийся интерес к эвенкийскому языку, в том числе среди молодежи, может 
служить основой для его возрождения. 

Полученные результаты подчеркивают необходимость принятия целенаправленных мер по под-
держке и развитию эвенкийского языка, особенно в среде подрастающего поколения. Наличие 
позитивных этноязыковых установок, имеющихся в эвенкийских сообществах Якутии, несмотря на 
различный уровень витальности этнического языка, является важным ресурсом для успешной ре-
ализации программ по его ревитализации.

Для сохранения и возрождения эвенкийского языка в эвенкийских сообществах Якутии необхо-
дим комплексный подход, включающий как институциональные, так и социокультурные меры. Это 
требует консолидации усилий органов власти, образовательных учреждений, общественных орга-
низаций и самих (не)носителей языка по всей республике.
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